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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №12», 

учебного плана МБОУ «СОШ №12», авторской программы по литературе 5-9 классы: Литера-

тура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. 

5-9 кл.: учебное пособие для общеобразоват.организаций /[В.Я.Коровина и др.]. – 5-е изд. _ М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет литература включен в предметную область «Русский язык и литера-

тура» учебного плана МБОУ «СОШ №12».  

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ№12» 

на изучение предмета в 5 классе отводится 105 часов в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: контрольных работ - 3, сочинение – 9. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ№12» 

на изучение предмета в 6 классе отводится 105 часов в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: контрольных работ - 2, сочинений – 6. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 12» 

на изучение предмета в 7 классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: контрольных работ - 1, сочинений – 4. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 12» 

на изучение предмета в 8 классе русский язык отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - 2, контрольных тестирований – 

1, сочинений – 5. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 12» 

на изучение предмета в 9 классе русский язык отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: контрольных тестирований – 2, сочинений – 6. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся» в форме, утвержденной учебным планом МБОУ «СОШ №12».  

Форма обучения – очная, по необходимости (в период неспокойной эпидемиологиче-

ской обстановки или в форс-мажорных обстоятельствах) с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий согласно "Положению о реализации обще-

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий МБОУ "СОШ №12".  

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:  

• образовательные онлайн-платформы;  

• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

• видеоконференции; вебинары;  

• Skype–общение; e-mail; 

• облачные сервисы;  

• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

• электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об об-

разовательной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического ком-

плекса:  

Коровина, В.Я. Литература: 5 класс.Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2018,2019,2020,2021 



Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв и др.]; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

Коровина, В.Я. Литература: 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2019,2020,2021 

Коровина, В.Я. Литература: 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2018, 2019, 2021. 

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 

2017, 2018, 2021. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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 литератур-

ные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и срав-

нения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учеб-

ной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес-

сов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии;  

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными ти-

пами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном об-

разовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо-

янием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования (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 аналогич-

ных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литератур-

ной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и дру-

гую 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, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литератур-

ных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возраже-

ния; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-

тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполнен-

ного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно вы-

бирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соот-

ветствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, группо-

вой, 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, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; прояв-

лять 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), распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать каче-

ственного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими чле-

нами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформу-

лированным  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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в раз-

личных 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 собствен-

ных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план дей-

ствий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать вы-

бор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предла-

гать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств и  изменившихся ситуаций, установлен-

ных 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; ста-

вить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя при-

меры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, раз-

мышляя 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 (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1)  понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2)  понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализиро-

вать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них ху-

дожественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять те-

матику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художе-

ственные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в  процессе ана-

лиза, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: худо-

жественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, ли-

роэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 



проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция,  эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художе-

ственная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпи-

тет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический во-

прос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звуко-

пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного про-

цесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.  С.  

Грибоедова, А.  С.  Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и меж-

текстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите-

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подроб-

ный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному про-

изведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участ-

ников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произве-

дения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитиро-

вания; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письмен-

ные тексты; 

8)  овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изучен-

ных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной лите-

ратуры и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г.  Р.  Державина; комедия 

Д.  И.  Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.  М.  Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.  А.  Кры-

лова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Ев-

гений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведе-

ния М.  Ю.  Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф.  И.  Тютчева, А.  А.  Фета, Н.  А.  Некрасова; «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) 

следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н.  С.  Лесков; рас-

сказы А.  П.  Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есе-

нина, А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой, О.  Э.  Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ 

М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.  Т.  Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 

главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 



«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению 

(по выбору) А.  П.  Платонова, М.  А.  Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.  А.  Абрамов, Ч.  Т.  Айтматов, 

В.  П.  Астафьев, В.  И.  Белов, В.  В.  Быков, Ф.  А.  Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, 

Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В.  Ф.  Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в 

том числе Р. Г.  Гамзатов, О.  Ф.  Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоц-

кий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю.  П.  Кузнецов, А.  С.  Кушнер, Б.  Ш.  Окуджава, 

Р.  И.  Рождественский, Н.  М.  Рубцов); Гомера, М.  Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эсте-

тических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обога-

щать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11)  формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельно-

сти (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информаци-

онно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библио-

течных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

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

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фоль-

клора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольк-

лоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (, колыбельные песни, пестушки,  приго-

ворки, скороговорки, загадки – повторение).     

  Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представле-

ний). 

Русские народные сказки 

Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдоти-

ческие. новеллистические). Нравственное  и эстетическое содержание сказок. Сказители. Со-

биратели сказок.  

 «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный ум и глубокая, полная неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать со-

бою ради торжества своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М. Горь-

кий). Иван-Царевич – победитель житейский невзгод. Животные –помощники. Особая роль 

чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул вол-

шебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван-крестьянский сын как выра-

зитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 



«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливо-

сти, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (за-

крепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Ска-

зочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражда-

нин.  

«Случились вместе два астронома в пиру» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения.  

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

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафантен, русские баснописцы XVIII  

века: А.П. Сумароков, И.И. Дмитриев). (Обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литератур-

ной деятельности).  

«Ворона и лисица», «Волк и ягненок». «Свинья под дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и тд. «Волк на псарне» - отра-

жение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств чело-

века. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представ-

ления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство, начало творче-

ства), Жуковский - сказочник.   

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

ния). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского про-

изведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с рус-

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «Бродячие сюжеты»).  Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 



литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – кра-

сота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображение картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea princeps». (Для внеклассного чтения.) Геро-

ическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведе-

ния.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок рзных наро-

дов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур-

ной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Исто-

рическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго-

ворных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), мета-

фора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэти-

зация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народ-

ной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании об-

разов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представ-

лений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера-

турной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях». (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

  Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство, и начало литератур-

ной деятельности).   

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима. Сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного Героя – символ немого протеста крепостного че-

ловека.  



   Теория литературы. Портрет. Пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).    

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи-

лин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная бли-

зость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство, и начало литературной 

деятельности).    

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персо-

нажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (Обзор) 

Ф.И. Тютчева. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть 

в осени первоначальной…»; А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С.Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков. «Ласточки»; И.З Суриков. «Зима» (от-

рывок); А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального со-

стояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).    

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное род-

ство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспо-

минание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).    

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей 

к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное об-

щество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути).  

Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми став-

нями…». Поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Осо-

бенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  



Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над зло – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности).     

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности).     

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, Любовь к природе и её понимание, наход-

чивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера 

героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испыта-

ния, преодоление сложных жизненных ситуаций.   

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны.  

К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А.Т. Твардовский «Рас-

сказ танкиста» 

Война и дети – обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе 

И.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Алёнушка»; Д.Кед-

рин «Алёнушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение по-

этического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение обра-

зов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты лите-

ратурной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзона Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноис-

кусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 



«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художествен-

ных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. По-

мощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда 

– противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

 Жорж Санд. «О чем говорят цветы». (Для внеклассного чтения). Спор героев о пре-

красном. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобре-

тательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к ге-

рою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обря-

дового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.«Муха». Противопоставление труда и без-

делья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (50 ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «ме-

ханики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Воль-

нолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 



восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь 

в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя до-

рога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колоколь-

чик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художе-

ственный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжет-

ной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение рус-

ского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против 

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Автор-

ское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное посла-

ние (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи».  

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём  

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На се-

вере диком...», «Утёс», «Три пальмы».Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенно-

сти выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей)  и трёхсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

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

шение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представле-

ний). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и не-

смело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоре-

чивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изоб-

ражении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.«С поляны коршун под-

нялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека. 

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

завесила...»,«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба,  у берёзы...». Жизнеутверждающее 

начало лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармонич-

ность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.«Железная дорога». Кар-

тины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Зна-

чение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (началь-

ные представления). 



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

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Коми-

ческий эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая  форма повествова-

ния. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

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

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч.) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

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

красное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

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

ность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора 

к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности 

за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в пред-

военные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повество-

ватель (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная про-

блематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие по-

нятия). 

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

«В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 



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

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств че-

ловека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-

нии. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особен-

ности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая откры-

тость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Лю-

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тради-

циям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

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

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

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт 

— вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (20 ч.) 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.   Роман «Дон Кихот». Проблема лож-

ных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному  пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

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

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, от-

вергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

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

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с её порочными нравами.Романтический сюжет и его реалистическое во-

площение. 

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

и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 



мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чте-

ния.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому иде-

алу. 

Раздел 2. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО.  (2 часа) 

Предания. Поэтическая  автобиография  народа.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-

ведьмы»,  «Пётр  и  плотник». 

Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок.  Выражение  в  них  

духа  народного  языка 

Раздел 3. ЭПОС  НАРОДОВ  МИРА(4 часа) 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович»  

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

лин.  «Садко». «Калевала» - карело-финский мифологический эпос 

«Песнь о Роланде» 

Раздел 4. ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ.  (2 часа) 

 «Поучения» В. Мономаха 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

«Повесть временных лет»  

Раздел  5. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА. (2 часа) 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны  

Г.Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи», «На птичку», «Признание» 

Раздел 6. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА. (28 часов) 

А.С. Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» 

«Станционный смотритель» 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным». Особенности сюжета поэмы 

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

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запо-

рожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления.  

И. С. Тургенев «Бирюк». Стихотворения в прозе. «Русский язык», «»Близнецы», «Два бо-

гача» 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного 

подъезда» 

Толстой А.К. «Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин»  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Ди-

кий помещик» 

Л.Н. Толстой «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», « Маман» 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» 

«Край ты мой, родимый край». В. Жуковский «Приход весны»; И.  Бунин «Родина»; А. Тол-

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

Раздел 7. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА. (24 час) 

И. А. Бунин «Цифры». «Лапти»    

М. Горький. «Детство». «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

В.В. Маяковский. « Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». «Хорошее отношение к лошадям» 

Л.Н. Андреев. «Кусака» 



А.П. Платонов. «Юшка». Юшка - незаметный герой с большим сердцем 

Б. Л. Пастернак  « Июль», «Никого не будет в доме» 

На дорогах войны 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади» 

Е. И. Носов. «Кукла», «Живое пламя» 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

«Тихая моя Родина». Обзор. В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов 

А. Т. Твардовский. «Июль-макушка лета», «На дне моей жизни», «Снега потемнеют синие» 

Д. С. Лихачев. «Земля родная»  

Писатели  улыбаются,  или  Смех  Михаила  Зощенко.   М. Зощенко. «Беда» 

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

поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге» 

Раздел 8. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ. (1 час) 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю», «О моей Родине» 

Раздел 9. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. (6 часов) 

Роберт Бернс. «Честная бедность»   

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна» 

Японские хокку (трехстишия) 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы» 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение (1ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. ОДНКНР   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.  (2 ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).«В тёмном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пуга-

чёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». ОДНКНР  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  (2 ч.) 

Из «Жития Александра Невского». 

«Шемякин суд». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  (3 ч.) 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.   (36 ч.) 

И.А. Крылов. «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

А. С. Пушкин. «Туча». 

«Я помню чудное мгновенье…» 

А.С. Пушкин. «19 октября». 

Пушкин А.С. «История Пугачева». ОДНКНР  

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

Сочинение № 1 по произведению «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

Сочинению № 2  по произведению «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Сочинение № 3 по творчеству Н. В. Гоголя. 

И. С. Тургенев. Рассказ «Певцы». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Старый гений». 



Л.Н. Толстой. «После бала». 

Сочинение № 4 по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор).А. С. Пушкин. «Цветы по-

следние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. 

«Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  ОДНКНР  

А. П. Чехов. «О любви». 

Итоговый контроль по литературе  XIX века (1 ч.) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. (18 ч.) 

Бунин И.А. «Кавказ». 

А.И. Куприн.«Куст сирени». 

А.А. Блок.  «Россия». 

С.А. Есенин. «Пугачев». 

И. С. Шмелев. «Как я стал писателем». 

Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки).  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». 

Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»..ОДНКНР  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор).  

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др.  

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

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». ОДНКНР  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...».ОДНКНР  

Итоговое тестирование по литературе XX века (1 ч.) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (8 ч.) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

У. Шекспир. Сонеты. «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…» 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Вальтер Скотт. «Айвенго». 

Итоговое сочинение № 5. 

Урок итогового контроля (1ч.) 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение. 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Из древнерусской литературы. 3 часа 

Беседы о древнерусской литературе 

«Слово по полку Игореве»  

Из литературы 18 века. 8 часов 

Характеристика русской литературы 18 века. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество.  

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

Г. Р. Державин. Жизнь и творчество.  

«Властителям и судиям», «Памятник» 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. 



«Осень», «Бедная Лиза» 

Из литературы 19 века. 55 часов. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество.  

«Море», «Невыразимое», «Светлана» 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

Комедия «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество.  

«К Чаадаеву» «Я вас любил, любовь еще быть может…», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла» 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 

«К морю», «Анчар». «Два чувства дивные близки нам…», «Бесы». 

«Евгений Онегин» 

«Моцарт и Сальери» 

М.Ю. Лермонтов  

«Герой нашего времени»  

«Парус», «И скучно, и грустно…» 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» «Расстались мы, но твой портрет…» 

«Нет, я не Байрон, я другой», «Есть речи значенье»  

«Смерть Поэта», «Нищий» «Дума»  

«Поэт», «Родина», «Пророк»  

«Молитва», «Предсказание» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.  

Поэма «Мертвые души» 

Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи» 

А.П. Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника» 

Из русской литературы 20 века. 28 часов 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 20 века, о ведущих проза-

иках России. 

И. А. Бунин. Слово о писателе.  

«Темные аллеи» 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека» 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор» 

Из русской поэзии 20 века. Поэзия Серебряного века 

А.А. Блок 

«Ветер принес издалека», «О весна без конца и без краю», «О, я хочу безумно жить» 

С.А. Есенин 

«Вот уж вечер», «Не жалею, не зову, не плачу…» 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…» 

«Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы». 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте.  

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

 Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков. 

Из зарубежной литературы. 6 часов 

Античная лирика. Гораций «Я воздвиг памятник» 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

Уильям Шекспир «Гамлет» 

Иоганн Вольфганг Гете «Фауст» 

  



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспита-

ния с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Воспитательные задачи: 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из дру-

гой культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-

ниям других;  

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности че-

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики;  

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситу-

ацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

5 класс 

№ п/п Тема /кол-во часов 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Тема 2. Устное народное творчество (9ч + 1ч.р.р.) 

Тема 3. Из древнерусской литературы (2ч.) 

Тема 4 Из литературы XVIII века (2 ч.) 

Тема 5. Из литературы XIX века (16 ч.) 

Тема 6. Русская литературная сказка ХIХ века (24 ч.) Русская литературная сказка ХIХ 

века (24 ч.) 

Тема 7. Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (4ч.) 

Тема 8. Из русской литературы XX века (8 ч.) 

Тема 9. Русская литературная сказка XX века (15ч.) 

Тема 10. «Ради жизни на Земле…» (2ч.) Тема 10. «Ради жизни на Земле…» (2ч.) 

Тема 11. Произведения о родине, родной природе (4ч.) 

Тема 12. Писатели улыбаются (2ч.) 

Тема 13. Из зарубежной литературы (14 ч.) 

 

 

 

6 класс 



№ п/п Тема /кол-во часов 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Тема 2. Устное народное творчество (4 ч.) 

Тема 3. Из древнерусской литературы (1 ч.) 

Тема 4 Из русской литературы XVIII века (1 ч.) 

Тема 5. Из русской литературы XIX века (50 ч.) 

Тема 6. Из русской литературы ХХ века (26 ч.) 

Тема 7. Из литературы народов России (2 ч.) 

Тема 8. Из зарубежной литературы (20 ч.) 

 

 

 

 

7 класс 

№ п/п Тема /кол-во часов 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Тема 2. Устное народное творчество (2 ч.) 

Тема 3. Эпос народов мира (4 ч.) 

Тема 4. Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Тема 5 Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 

Тема 6. Из русской литературы ХIХ века (28 ч.)  

Тема 7. Из русской литературы XX века (24 ч.) 

Тема 8. Из литературы народов России (1 ч.) 

Тема 9. Из зарубежной литературы (6 ч.) 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Наименование изучаемой темы 

 Тема урока/кол-во часов 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Тема 2. Устное народное творчество (2 ч.) 

Тема 3. Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Тема 4 Из литературы XVIII века (3 ч.) 

Тема 5. Из литературы XIX века (36 ч.) 

Тема 6. Из русской литературы XX века (18 ч.) 

Тема 7. Из зарубежной литературы (8 ч.) 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Наименование изучаемой темы 

 Тема урока/кол-во часов 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Тема 2. Из древнерусской литературы (3 ч.) 

Тема 3. Из литературы XVIII века (8 ч.) 

Тема 4. Из литературы XIX века (55 ч.) 

Тема 5. Из литературы XX века (28 ч.) 

Тема 6. Из зарубежной литературы (6 ч.) 

 

  



Приложение 1 

Оценочные материалы 

класс Учебно-методическое пособие 

5 класс Литература. Диагностические работы. 5 

класс. 

Издательство: Просвещение 

Входит в УМК Литература Коровина В.Я. и 

др. (5-9) 

Автор/составитель Аристова М.А. 2020 

6 класс Контрольные работы по литературе. 6 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной. 

Издательство: Экзамен 

Входит в УМК Литература Коровина В.Я. и 

др. (5-9) 

Автор/составитель Гороховская Л.Н. 2019 

7 класс Контрольные работы по литературе. 7 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной. 

Издательство: Экзамен 

Входит в УМК Литература Коровина В.Я. и 

др. (5-9) 

Автор/составитель Гороховская Л.Н. 2019 

8 класс Контрольные работы по литературе. 8 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной. 

Издательство: Экзамен 

Входит в УМК Литература Коровина В.Я. и 

др. (5-9) 

Автор/составитель Гороховская Л.Н. 2020 

9 класс Контрольные работы по литературе. 9 класс. 

К учебнику В.Я. Коровиной. 

Издательство: Экзамен 

Входит в УМК Литература Коровина В.Я. и 

др. (5-9) 

Автор/составитель Гороховская Л.Н. 2019 

  



 


