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1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по литературе  для 5-9 классов  разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения; 

 Авторской программы основного общего образования  авторы: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 2016 год, 3-е издание. Москва, «Русское слово»; 

 Учебного плана МОУ «Разуменская СОШ №1 Белгородского 

района Белгородской области; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 

1.1.Цели изучения учебного курса «Литература»: 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного  и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 
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- освоение текстов художественной произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

1.2. Задачи изучения учебного курса «Литература»: 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

- развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на 

понимании образной природы искусства слова, опирающегося на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

- формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- способствовать овладению возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

- способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

- научить использовать опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании; 

- повысить индивидуальную активность; 

- повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

- расширить кругозор школьников. 

1.3. Общая характеристика учебного курса «Литература» 

 

Современное школьное литературное образование выполняет 

важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. 

Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности.  Не случайно в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по литературе 

(2010) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся 
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ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 

материала.  

Программа по литературе для 5-9 классов является логическим 

продолжением и развитием программы по литературному чтению для 1-4 

классов. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию. 

 интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром ху-

дожественной литературы. 

Данная программа позволяет учителю получить представление о целях, 

содержании, воспитании и развитии обучающихся средствами данного 

учебного предмета, а также конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. «Предлагаемый для изучения материал включает в 

себя обязательный минимум и вариативную часть, что позволяет сохранить 

единый художественно-литературный базовый потенциал выпускников  

отечественной школы, культурную преемственность поколений и 

одновременно создаёт условия для развития вариативного образования. 

Формирование списков произведений для чтения учитывает эстетическую 

ценность произведений и возрастные особенности  обучающихся» 

 

1.4.Описание места   учебного курса «Литература» в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 

обязательное изучение литературы на уровне  основного общего образования 

в объеме 442 ч, в том числе:  

в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 

68 ч, в 9 классе – 102 ч 

Количество  часов  для проведения  контрольных  работ  в 5 -9-х 

классах: 

 

 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Домаш

ние  

сочинения 

1 

1 1 1 

1 

Классн

ые  

сочинения 

4  4 4 4 5 

Итого 5 5 5 5 6 

 

Изменения в программе: 

5 класс 



4 

Авторская программа рассчитана на 105 часов, на основании ИМП «О 

преподавании предмета «Литература» в Белгородской области,  по учебному 

плану школы отводится 102 часа.  

6 класс 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, на основании ИМП «О 

преподавании предмета «Литература» в Белгородской области,  по учебному 

плану школы отводится 102 часа.  

7 класс 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, по учебному  плану 

отводится – 68часов.    

8 класс 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, по учебному  плану 

отводится – 68часов.  

9 класс 

Авторская программа рассчитана на 105 часов, по учебному  плану  – 

102 часа.  

 

1.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

«Литература» 

 

      Литература как учебный предмет обладает огромным 

воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только 

развивать интеллектуальные способности     

      Учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие 

ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать проблематику 

произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем.  

      Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной 

классикой, является одним из главных направлений школьного 

литературного образования и способствует постановке таких его 

приоритетных целей, как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей 

потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении 

культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в 

общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося 

на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

  

формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

  

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

  

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 



5 

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, 

высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики; 

  

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной 

дисциплины и вида искусства 

1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса «Литература» 

     При изучении литературы в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

      Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной 

и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в 

процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и 

при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 
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литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 

произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри 

литературных текстов, между литературными текстами и другими видами 

искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
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- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и 

потребностей.  

 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока;для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о 

книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

2. Содержание учебного курса «Литература» 

5 класс 

Введение (1 час) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель 

— книга — читатель. Книга художественная и учебная. Особенности работы 

с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Универсальные учебные действия: работа с учебником и   диском; 

лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (репродукции, помещенные на обложках учебника и на диске). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
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- понимать содержание основных понятий связанных с темой, и 

правильно применять их; 

 подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 

 готовить и проводить экскурсию по выставке; 

 

Из мифологии (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и 

богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж; античная мифология; 

эпитет, составной эпитет. 

Универсальные учебные действия:представление книги Н.А.Куна 

«Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное чтение; составление 

таблицы; подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в 

искусстве. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений, основанных на преданиях своего края о героических 

событиях и людях. 

Региональный компонент: легенды, мифы и предания Белгородской 

области. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания 

нашего края». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер 

одного стихотворения) – чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и 

предания нашего края» и проведение по ней экскурсии. 

Из устного народного творчества (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. 

Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и 

реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 
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Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки, волшебная 

сказка (разви- 

тие представлений), структура волшебной сказки;  сказочные образы; 

сказочный персонаж; бытовая сказка; антитеза, антонимы, иносказание; 

«бродячий сюжет»; народная и авторская сказка; композиция. 

Универсальные учебные действия:исследовательская работа  с текстом; 

применение теоретико-литературных понятий; сопоставление сказок 

различных типов, сопоставление сказки и мифа; формулирование 

микровыводов и выводов; характеристика лексики;  различные виды чтения 

и пересказа, в том числе художественный пересказ;  рассказ по картине; 

составление таблиц; лексическая работа; создание комментария к 

иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметныесвязи:литература (мифы и 

сказки; «Пословицы русского народа» В.И.Даль); изобразительное искусство  

(иллюстрации, рисунки учащихся); художественные и анимационные 

фильмы по мотивам сказок. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

позиций, основанных на народных представлениях о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, верности, преданности, любви. 

Региональный компонент: легенды, мифы и предания Белгородской 

области. 

Творческая работа: подбор иллюстрации к сказкам; рассматривание 

иллюстраций И.Я.Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их 

с русской народной сказкой; исследовательский проек «Фольклор нашего 

края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия по книжной выставке. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, 

фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражирование альманаха, 

составленного на основе материалов исследовательского проекта; разработка 

и создание компьютерной презентации «Иллюстратор русской сказки 

И.Я.Билибин». 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: первичное представление о древнерусской 

литературе; летопись, древнерусская летопись (воинская повесть); сюжет, 

мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древнерусской 

литературы, оформление плакатов; подготовка сообщения; составление 

вопросов по материалам статьи учебника; выразительное чтение. 
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Внутрипредметные и межпредметныесвязи:литература (образ 

летописца в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов»);  история (крещение 

Руси и его значение); изобразительное искусство (иллюстрации и картины 

русских художников).  

Метапредметныеценности:формирование мировоззренческих 

позиций, основанных на представлениях о духовном мире человека Древней 

Руси. 

Региональный компонент:  родной край в произведениях 

древнерусской литературы. 

Творческая работа:микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс 

рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер «Путешествие в мир наших предков». 

Басни народов мира (1 час) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», 

«Лисица и виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. 

Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни 

Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет, притча, эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Универсальные учебные действия:лексическаяработа;выразительное 

чтение, инсценирование;составление вопросов к статье учебника, 

письменный ответ на вопрос, сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(М.Л.Гаспаров «Занимательная Греция»); изобразительное искусство  

(иллюстрации к басням; Д.Веласкес «Эзоп»; рисунки учащихся. 

Творческая работа:инсценирование басни, иллюстрирование басни. 

Русская басня (5 часов) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились 

вместе два Астронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к 

книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, 

олицетворение, сравнение, гипербола. 
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Универсальные учебные действия:лексическая работа; различные виды 

чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по 

ролям); сообщение;инсценирование басни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение 

басен с близким сюжетом); изобразительное искусство  (иллюстрации 

Ф.Д.Константинова,  В.А.Серова); басни И.А.Крылова  в мультипликации. 

Региональный компонент:  сбор материалов о баснописцах 

Белгородской области. 

Творческая работа:подготовка заочной экскурсии, разработка одной из 

страниц устного журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной 

гостиной» - конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал 

«Дедушка Крылов». 

Внедрение:создание  и тиражирование  компьютерной презентации «У 

памятника И.А.Крылову». 

Из литературы ХIХ века  

А.С. Пушкин (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». 

Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первичное представление о пейзажной лирике; 

портрет героя, образ,  риторическое обращение; фольклорные элементы, 

стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе 

наизусть; письменный ответ на вопрос, рассказ о герое; работа с учебником; 

работа с иллюстрациями в учебнике; словесное рисование; комментарии к 

портретам А.С.Пушкина; сообщение; сжатый пересказ; оформление таблиц; 

устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная 

и авторская сказка); изобразительное искусство (иллюстрации, портреты 

поэта и Арины Родионовны); кинематографические и музыкальные 

произведения нам сюжеты сказок А.С.Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, 

подлинной красоте, человеческих  достоинствах, жизненных ценностях. 

Региональный компонент  

Творческая работа:составление вопросов к викторине, написание 

сценария для вечера сказок; устное сочинение «Таким я представляю себе 

А.С.Пушкина». 



12 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурса на лучшее 

знание сказок А.С. Пушкина, вечера пушкинской сказки. 

Внедрение: театральная постановка сказки А.С.Пушкина. 

Поэзия XIX века о родной природе (1 час) 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть восени 

первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь, рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: определение значения непонятных 

слов; подбор ключевых слов; составление опорных словосочетаний и 

небольших тезисов; выразительное чтение, в том числе наизусть; 

иллюстрирование; групповая исследовательская работа с текстом; 

прослушивание музыкальных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(сопоставление поэтических текстов); музыка (романсы на стихи  

Ф.И.Тютчева, Е.А.Баратынского); изобразительное искусство (репродукции 

картин И.И.Шишкина, В.Д. Поленова, А.К.Саврасова, К.Е.Маковского); 

иллюстрации, рисунки учащихся. 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических 

представлений  на материале русской лирики о природе. 

Региональный компонент: тематическая картотека «Стихи поэтов 

XIXвекаоприроде Белгородчины». 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я 

выбрал это стихотворение». 

Возможные формы внеурочной деятельности: час поэзии в 

литературной гостиной. 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного 

края. 

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); инверсия, риторическое восклицание, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, 

письменный ответ на вопрос учителя, работа со словарем (характеристика  

военной лексики); работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве; сообщение; творческая работа «На 

Бородинском поле»; работа с таблицей; конструирование диалога; 

составление кадров кинофильма (мультфильма). 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(стихотворения об Отечественной войне 1812 года); изобразительное 

искусство (портрет М.Ю.Лермонтова, военная галерея Зимнего дворца; 

панорама Ф.Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, посвященных 

Отечественной войне 1812 года); история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на 

примере героического сражения при Бородине, нашедшем отражение в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова. 

Региональный компонент: Белгородская область  в годы Отечественной 

войны 1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или 

викторины; сценарий компьютерной презентации (или мультфильма) «Поле 

славы в поэзии и живописи» или сочинение «Путешествие на поле славы». 

Возможные формы внеурочной деятельности: литературная игра 

«Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы - Москва»; «На поле 

Бородина» и др.); заочная экскурсия «Панорама Ф.Рубо «Бородинская 

битва». 

Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле русской 

славы». 

Н.В. Гоголь (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. 

Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 

преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в 

повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор, комизм;  сюжет; 

художественная деталь,автобиографическая  деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Универсальные учебные действия:лексическая работа; работа с 

материалами учебника; составление цитатного плана;  краткий выборочный 

пересказ, художественный пересказ; работа с таблицей;  подбор материала 

для изложения с творческим заданием; формулировка учащимися вопросов 

для творческой работы; словесное рисование; инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение 

(различные издания повести Н.В.Гоголя); лингвистика (малороссийский 

язык); изобразительное искусство (портреты; репродукции картин К.А. 

Трутовского, А.Г.Веницианова, Ф.Моллера, А.Иванова, В.Е.Маковского, 

А.М. Каневского, А.П.Бубнова); скульптура (памятник Н.В.Гоголю 

скульптора Н.А.Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о значении малой родины в жизни человека, о вере и победе 

добра над злом. 

Региональный компонент: легенды и предания Белгородской области. 

Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное 

рисование. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 

инсценирование фрагментов повести. 

Внедрение: книжная выставка. 

И.С. Тургенев (7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе 

«Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы 

центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-

нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в 

прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений),образ; 

прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие 

представлений); эпизод (развитие представлений), конфликт (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа;  краткий 

выборочный пересказ,  художественный пересказ; сопоставление 

персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, 

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 

литературной викторины (конкурс), чтение наизусть; сообщение; 

письменный рассказ о герое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (иллюстрации А.И.Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины 

Н.Неврева «Торг.Сцена из крепостного быта», рисунки учащихся); кино 

(экранизация рассказа И.С.Тургенева); история (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о 

положении крестьян в период крепостного права. 

Региональный компонент: тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации 

учащихся; викторина; письменный рассказ о герое, творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-

краеведческая экскурсия в Спасское-Лутовиново.  

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной экскурсии 

в Спасское-Лутовиново. 

Н.А. Некрасов (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое 

обращение, идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие 

представлений), ритм, рифма, стих, строфа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

учебником; выразительное чтение, подбор ключевых слов для рассказа о 

герое;  работа со словарями; сообщение; работа с иллюстрациями и 
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репродукциями; составление цитатного плана; послушивание романса и 

народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (иллюстрации А.И.Лебедева и эскиз иллюстрации В.А.Серова к 

стихотворению «Крестьянские дети»; репродукция картины А.Г.Венецианова 

«Захарка», «Крестьянские дети в поле», «Гумно», «Жатва», В.Е.Маковского 

«Игра в бабки», И.С.Глазунов «Что ты жадно глядишь на дорогу…»); музыка 

(народная песня «Вот мчится тройка почтовая…», А.И.Дюбуа «Тройка», 

М.В.Коваль «Тройка»); история (1861 год). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о жизни и судьбе детей и женщин в дореволюционной России 

XIX века. 

Творческая работа:исследовательская работа с текстом; коллективный 

творческий проект; подбор иллюстративных материалов для устного 

журнала. 

Возможные виды внеурочной  деятельности:устный журнал. 

Л.Н. Толстой (5 часов ) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); 

контраст; конфликт; сюжет и фабула, фабульные элементы: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия:различные виды чтения, письменный 

отзыв на эпизод, рассказ по плану, художественный пересказ 

эпизода,словесноерисование,исследовательская работа с текстом, сообщение, 

сочинение,  письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное 

искусство (иллюстрации Ю.Н.Петрова, М.С.Родионова, А.В.Кокорина; 

выставка-конкурс рисунков учащихся);  история (присоединение Кавказа к 

России). 

Метапредметныеценности:формирование этических представлений, 

связанных с темой, проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник». 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н.Толстого«Кавказский пленник»?»;индивидуальный творческий 

проект: составление словарной статьи «Творческая история произведения». 

Возможные виды внеурочной  деятельности: литературно-

художественная выставка «Л.Н.Толстой в Ясной Поляне». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих 

терминов на основе словарных статей, написанных учащимися. 
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- готовить сообщение о роли образно-выразительных средств 

произведения («Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера 

и взглядов на жизнь и судьбу»), 

- выявлять проблематику произведения, 

- определять способы выражения авторского отношения к событиям и 

героям. 

А.П. Чехов (5 часов) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. 

Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы 

«Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), 

комическая ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация, диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа, характеристика 

эпизода, героя, сопоставительная характеристика героев; различные виды 

чтения и комментария; сообщение; письменный 

отзыв;формулировкамикровыводов и выводов; пересказ юмористического 

произведения от другого лица;исследовательская работа с текстом, 

подготовка вопросов и заданий  для экспресс-опроса; ответы на вопросы по 

личным впечатлениям и наблюдениям. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы 

комических персонажей); изобразительное искусство (О.Э.Браз.Портрет А.П. 

Чехова; иллюстрации К.Ротова к рассказу «Злоумышленник»; рисунки 

учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о человеке и его поступках. 

Творческая работа:написание словарных статей  «Ирония», «Юмор». 

Возможные виды внеурочной  деятельности:коллективный 

исследовательский проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское 

Мелихово»; включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей. 

Из литературы XX века  

И.А. Бунин (4 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их 

влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; 

художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в 

стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 
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Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, 

образы животных (развитие представлений), метафора, эпитет, портрет, 

автобиографическое произведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа, пересказ и 

чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос,исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и 

второстепенные персонажи, первый и второй планы в художественном 

произведении); изобразительное искусство (репродукции картин К.Лоррена 

«Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», Б.М.Кустодиева «Масленица»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о 

роли книги в духовной жизни семьи; о человеке и природе 

Творческая работа:написание словарных статей  «Образ-пейзаж», 

«Образ-персонаж», «Образы животных»; коллективный творческий проет. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей; создание компьютерной презентации 

«Литературный Орел». 

Л.Н. Андреев (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция, 

контраст, деталь, эпитет, прототип, персонаж. 

Универсальные учебные действия:лексическая работа, выразительное 

чтение, сообщение, пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н.Андреев 

«Татьянин день» (отрывок); В.А.Гиляровский «Москва и москвичи» 

(отрывки)); изобразительное искусство (портреты Л.Н.Андреева работы И.Е 

Репина, В.А.Серова; репродукции картин В.Е.Маковского «Свидание»; 

иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о добре, доброте, сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных 

статей («Тема», «Эпизод», «Финал»). 

Возможные виды внеурочной  деятельности:заочная экскурсия в музей 

писателя. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей. 

А.И. Куприн (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ, финал, деталь, сравнение, эпитет;  

портрет героя (расширение и углубление представлений). 
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Универсальные учебные действия:пересказ от другого лица, отзыв об 

эпизоде, словесное рисование, сообщение, характеристика персонажа, 

лексическая работа, составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья 

А.И.Куприна «Памяти Чехова»); русский язык, изобразительное искусство 

(иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и 

человеке. 

Творческая работа: устный портрет героя (словесное рисование); 

отзыв-впечатление. 

А.А. Блок (2 часа) 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Универсальные учебные действия:выразительное чтение, рассказ с 

использованием ключевых слов, письменный отзыв о стихотворении, 

сопоставление двух поэтических произведений, работа с иллюстрациями и 

репродукциями, подготовка сообщений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразительное 

искусство (репродукции картин  И.И.Левитана «Стога. Сумерки», «Летняя 

ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; иллюстрации учащихся. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих 

представлений о семье, о роли книги в жизни человека, о природе. 

Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; 

творческий проект «Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей; компьютерная презентация «Петербург 

Александра Блока» или «В блоковском Шахматове». 

С.А. Есенин (3 часа) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — 

аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая 

и большая родина. 

Теория литературы:образ, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), 

неологизм. 

Универсальные учебные действия:лексическая работа, чтение наизусть, 

цитатный план; сопоставление двух стихотворений разных авторов о 

природе, подготовка сообщения, работа с учебником, работа с 

иллюстрациями и репродукциями, исследовательская работа с текстом. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразительное 

искусство (репродукция картины И.И.Шишкина «Зима»); художественные и 

документальные фотографии; музыка.   

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих 

представлений о малой и большой Родине, о природе. 

Региональный компонент: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Константиново-Москва». 

Творческая работа: составление словарной статьи  «Эпитет», 

«Метафора», «Сравнение», «Олицетворение»; подбор биографических и 

иллюстративных материалов для поэтической гостиной. 

Возможные виды внеурочной  деятельности:поэтическая гостиная; 

стихи о природе. 

Внедрение:  включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей; оформление и проведение заочной 

экскурсии «Константиново - Москва». 

А.П. Платонов (3 часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», 

«Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика. 

Универсальные учебные действия:выразительное чтение, рассказ о 

писателе, подготовка сообщения, работа с рефлексивной таблицей, 

исследовательская работа с текстом, характеристика образа-персонажа,  

художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразительное 

искусство (репродукция картины А.А.Пластова «Сенокос»; иллюстрации 

Л.П.Дурасова; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие  мировоззренческих 

представлений омире и человеке (радость и беда, добро и зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами 

Никиты»; написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря 

литературоведческих терминов. 

Внедрение:  включение в электронный словарь литературоведческих 

терминов новых словарных статей. 

 

П.П. Бажов (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда 

в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 

повествования, афоризм, побывальщина. 

Универсальные учебные действия:лексическая работа, выразительное 

чтение, пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде, сообщения,работа с 

рефлексивной таблицей, работа с учебником, составление цитатного плана. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразительное 

искусство (иллюстрации художника В.П.Панова к сказу «Каменный цветок»; 

репродукция картины В.В.Переплетчикова «Урал»; рисунки учащихся). 

Творческая работа:рассказ о событиях от лица участника. 

Н.Н. Носов (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 

образов. 

Универсальные учебные действия:выразительное чтение по ролям, 

работа с учебником (составление плана статьи учебника),работа с 

иллюстрациями и репродукциями, художественный пересказ, подготовка 

сообщения, составление комментариев к книжной выставке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразительное 

искусство (иллюстрации И.М.Семенова и А.М.Лаптева; репродукция 

картины В.Г.Перова «Охотники на привале»; рисунки учащихся. 

Творческая работа:викторина; создание мультфильма. 

Возможные видывнеурочной  деятельности: книжная выставка, 

создание мультфильма, творческий проект. 

Внедрение: показ мультфильмов на родительском собрании. 

В.П.Астафьев (2 часа ) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея 

рассказа, цельность произведения, взаимосвязь всех элементов 

повествования, глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Универсальные учебные действия:  пересказ от другого лица, 

выразительное чтение, исследовательская работа с текстом, художественное 

рассказывание, ответ  по плану, подготовка сообщения, составление тезисов, 

работа с иллюстрациями художников. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (рассказы 

«Никита»  и «Васюткино озеро»), изобразительное искусство (иллюстрации 

С.Н.Сюхина; рисунки учащихся, фотографии). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о 

необходимости естественной связи с природой, умения чувствовать природу 

и понимать ее, не теряться в трудных жизненных ситуациях, бороться за 

жизнь. 

Творческая работа:иллюстрации учащихся, рассказ по личным 

впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной». 

Возможные видывнеурочной  деятельности: заочная экскурсия по 

сибирским адресам писателя. 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии, 

проведение экскурсии для учащихся школы, издание сборника рассказов 

учащихся «Это было со мной». 

Е.И. Носов (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое 
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в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), просторечия, 

синонимы, сравнение, эпитет. 

Универсальные учебные действия:пересказ (краткий и от другого лица), 

письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение, лексическая работа, 

составление плана статьи учебника, выразительное чтение по ролям, 

оформление рефлексивной таблицы, исследовательская работа с текстом, 

сочинение, дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература 

(произведения Ж. Верна, М.Рида; мир детей и детства в изученных 

проиэведениях). 

Возможные видывнеурочной  деятельности: инсценирование, диспут 

«Что есть доброта?». 

Родная природа в произведениях писателей XX века(3 часа) 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза, метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет (развитие представлений); повесть. 

Универсальные учебные 

действия:лексическаяработа,исследовательская работа с текстом,создание 

цитатного плана, письменное рассуждение об особенностях лирической 

прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (Ф.И.Тютчев 

«Видение»; лирика природы в русской литературе); изобразительное 

искусство (пейзажи русских художниковXX века). 

Творческая работа:   творческий исследовательский проект «Красота 

земли» (создание компьютерной презентации к устному журналу); 

сообщения о поэтах и прозаиках родного края – авторов произведений о 

природе. 

Возможные видывнеурочной  деятельности: час поэзии, устный 

журнал.  

Внедрение: составление и тиражирование сборника «Красота земли». 

Из зарубежной литературы   

Д. Дефо (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман 

воспитания, роман-путешествие, сюжетные линии. 
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Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, в том 

числе художественный пересказ; характеристика персонажей; подготовка 

сообщения; комментарии к книжной выставке; изложение с элементами 

сочинения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (Ж.Верн 

«Таинственный остров», Р.Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство 

(работа с иллюстрациями, рисунки учащихся). 

Творческая работа:   организация книжной выставки. 

Х.К.Андерсен (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), 

авторский замысел, контраст. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об 

эпизоде. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

- готовить различные виды пересказа текста, в том числе 

художественный пересказ, 

- создавать письменный отзыв об эпизоде, 

- характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним 

подписи из текста. 

М.Твен (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключенческая литература, композиция, 

сюжет, деталь. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв 

о герое. 

Ж. Рони-Старший (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная 

характеристика героя. 

Дж. Лондон (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 

Кише». Период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро 

и зло, благородство, уважение 

взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный 

портрет героя. 

А.Линдгрен (2 часа) 
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Краткие сведения о писательнице. Роман «ПриключенияЭмиля из 

Лённеберги» (отрывок). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный 

портрет героя. 

Подведение итогов года – (1 час) 

 

6 класс 

 Введение (1 час) 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. 

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и 

жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

 Из греческой мифологии  (3 часа) 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение 

в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир 

и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, 

изложение с элементами сочинения. 

 Из устного народного творчества  (3 часа) 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка омолодильных яблоках и живойводе». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и еёхудожественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, 

сочинение сказки. 

 Из древнерусской литературы (3 часа) 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и 

герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

 Из литературы XVIII века (2 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ   
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Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 Из литературы XIX века   

 В.А. ЖУКОВСКИЙ  (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. ПУШКИН  (9 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское 

отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  (4 часа) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», 

«Листок».Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; 

метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 

 Н.В. Гоголь  (4 часа) 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 
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повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и 

устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  (3 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

 Н.А. НЕКРАСОВ  (2 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного 

труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. 

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, 

амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ  (3 часа) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, 

составление цитатного плана. 

 В.Г. КОРОЛЕНКО  (3 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и 

характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

 А.П. ЧЕХОВ  (3 часа) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную 

тему (или создание диафильма). 

 Из литературы XX века   

И.А. БУНИН  (2 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного 

образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

  А.И. КУПРИН (3 часа) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзывоб 

эпизоде 

 C.A. ЕСЕНИН  (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа 

— один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 
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Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой 

узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — 

по выбору. 

 М.М. ПРИШВИН  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Н.М. РУБЦОВ  (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

А.А.Ахматова (1час) 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.  (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной 

войне — на выбор. 

 В.П. АСТАФЬЕВ  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к 

сочинению. 

 Из  зарубежной  литературы   

 Восточные  сказки (1 час) 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 

 БРАТЬЯ ГРИММ  (2часа) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 
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Развитие речи: рассказ от другого лица. 

О.Генри (2 часа) 

ДЖ. ЛОНДОН  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка 

вопросов для обсуждения 

Подведение итогов года – (1 час) 

 

7 класс (68 часов)  

Введение (1 час). Знакомство со структурой и особенностями 

учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). 

Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения.  

Из устного народного творчества (3 часа).  

Былины (1 часа). «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» А.К. Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость).  

Русские народные песни (1 часа). Обрядовая поэзия («Девочки, 

колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лиро-эпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

фольклорной песн 

Из древнерусской литературы (2 часа). Из «Повести временных лет» 

(«И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.  

Из русской литературы XVIII века (5 часов).  

М.В. Ломоносов (1часа). Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех 

штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы.  

Г Р Державин (1 час). Биография Г.Р. Державина (по страницам книги 

В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». 
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Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом.  

Д И Фонвизин (2 часа). Краткие сведения о писателя. Комедия 

«Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя 

Из русской литературы XIX века (23 часа)  

А.С.Пушкин (4 часа). Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), 

«Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание; 

вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 

России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений.  

М.Ю. Лермонтов (3 часа). Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни…» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая 

характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни…»  

Н.В. Гоголь (3 часа). Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – 

изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство 

писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. Тургенев (2 часа). Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении 

И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство стихотворения.  

Н.А. Некрасов ( 2 часа). Краткие сведения о поэте. Стихотворения: 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у 

парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая). 

Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и 
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персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 часа). Краткие сведения о писателе. Сказки: 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя.  

Л.Н. Толстой (2 часа). Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. 

Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. 

Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  

Н.С. Лесков (2 часа). Краткие биографические сведения. «Лесков – 

писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

А.А. Фет ( 1 час). Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе 

с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, 

чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация.  

А.П.Чехов (2 часа). Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя.  

Произведения русских поэтов XIX века о России ( 1 час). Н.М. Языков 

«Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..»  

Развитие речи: Сочинение с элементами рассуждения по лирическим 

произведениям А.С. Пушкина;  

Написание рассказа по заданному сюжету (по повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»);  

Исследовательская работа с текстом (по рассказу И.С. Тургенева «Хорь 

и Калиныч»);  

Составление цитатного плана к стихотворениям Н.А. Некрасова.  

Составление языка персонажа (по сказу Н.С. Лескова «Левша»).  

Из русской литературы ХХ века (23 часа)  

М. Горький (3 часа). Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе; становление характера юного героя; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия идеи.  

И.А. Бунин (2 часа). Стихотворение «Догорел апрельский светлый 

вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о 
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своеобразии поэзии: «как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 

мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их 

значение в раскрытии художественной идеи рассказа.  

А.И. Куприн (2 часа). Рассказы «Чудесный доктор», «ALLez!». 

Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.  

А.С. Грин (1 часа). Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые 

паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Своеобразие 

образного мира повести. Экранизация повести.  

В. В. Маяковский (1 час) «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».  

С.А. Есенин (2 часа). Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я 

покинул родимый дом…». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С. Шмелев (1час). Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные 

линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный 

характер в изображении писателя. Роман «лето Господне» (глава «Яблочный 

спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказова манера. 

Сопоставление с «Левшой».  

М.М. Пришвин (1 час). Рассказ «Москва река». Тема и основная мысль. 

Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.  

К.Г. Паустовский. (2 часа). Повесть «Мещерская сторона» (главы 

«»Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении.  

Н.А. Заболоцкий (1 час). Стихотворение «не позволяй душе 

лениться!..». тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, 

труд – основные нравственные достоинства человека.  

А.Т. Твардовский (2 часа). Стихотворения: «прощаемся мы с 

матерями..» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Поэма 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского.  

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (1 час). 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль 

«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в 

творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов – участников войны.  

Б.Л. Васильев» (1 час). «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ 

«Экспонат№…». Название рассказа и его рольв раскрытии художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.  
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В. М. Шукшин (2 часа). Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и 

«чудики» в рассказах В.М. шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об 

отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя.  

Поэты ХХ века о России (1 час). Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. 

Ахматова «Мне голос был.он звал утешно…»; М. И. Цветаева «Рябину 

рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я. 

В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. 

Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский 

«Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытие темы 

Родины в стихах поэтов ХХ века.  

Развитие речи: Исследовательская работа с текстом (по рассказу М. 

Горького «Старуха Изергиль»;  

Сочинение-рассуждение по рассказам А.И. Куприна «Allez!», «Куст 

сирени»;  

Анализ лирического текста ( по стихотворениям поэтов «Серебряного 

века»);  

Комментирование эпизода (по повести Б.Л. Васильева «Экспонат №…» 

Из зарубежной литературы (7 часов)  

У. Шекспир (1 час). Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд 

безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж 

если ты разлюбишь, - так теперь…», Люблю, - н реже говорю об этом…», 

«»Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.  

Мацу Басё (1 час). Образ поэта. Основные биографические сведения. 

Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и 

структуры.  

Р.Бёрнс ( 1час). Краткие сведения об авторе. Стихотворения: 

«Возвращение солдата», «Джон Ячменное зерно» (по выбору). Основные 

мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и зле 

А.Де Сент-Экзюпери (2 часа). Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Планета людей» ( в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, 

справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.  

Р. Брэдбери (1 час). Рассказ «Все лето в один день». Роль 

фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. Купала (1 час). Основные биографические сведения. Отражение 

судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». 

М. горький и М. Исаковский – переводчики Я. Купалы.  

Развитие речи: Сочинение-отзыв на прочитанное произведение 

зарубежного автора 
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8 класс (68 часов)  

Введение (1 час). Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Из устного народного творчества (2 часа) . Исторические песни 

«Иван грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; 

песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче 

Из древнерусской литературы (2 часа). «Житие Сергия 

Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово погибели Русской земли», «Житие Александра невского 

(фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы.  

Из русской литературы XVIII века (3 часов)  

Г.Р. Державин (1часа). Поэт и государственный чиновник. Отражение 

в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: 

«Памятник», «вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – 

основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и 

поэзия.  

Н.М. Карамзин (2 часа). Основные вехи биографии. Карамзин и 

Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. 

Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы 

Из русской литературы XIX века (31 часа).  

В.А. Жуковский (1 час). «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений.  

К.Ф. Рылеев (2 часа). «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». Краткие 

сведения о поэте. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений  

А.С. Пушкин (7 часов) . тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «И.И Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть 

«пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь 

и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы.  
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М.Ю. Лермонтов (3 часа). Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма 

«Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).  

Н. В. Гоголь. (6 часов). Основные вехи биографии писателя. А.С. 

Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

И.С. Тургенев (3 часа). Основные вехи биографии писателя. 

Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое 

в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. Н.А. Некрасов (2 часа). Основные 

вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях.  

А.А. Фет (1часа). Краткие сведения о поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии А.А.Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый 

мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики Фета.  

А.Н. Островский (3 часа) Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 

сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы.  

Л.Н. Толстой (3 часа). Основные вехи биографии писателя. 

«Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идее 

произведения.  

Развитие речи: Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка»;  

Сочинение «Мцыри – любимый идеал М.Ю. Лермонтова»  

Сочинение сопоставительного характера по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор»  

Письменная характеристика персонажа или отзыв о прочитанном (по 

повести И.С. Тургенева «Ася»);  

Составление тезисного плана для ответа по биографии Н.А. Некрасова 

или анализ одного из стихотворений поэта  

Письменный отзыв на эпизод (по сказке А.Н. Островского 

«Снегурочка» 

Из русской литературы ХХ века (19 часов)  
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М.Горький (3 часа). Основные вехи биографии писателя. Рассказы 

«Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького.  

В.В. Маяковский (2 часа). Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и 

толпа в стиха В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».  

О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ века) (2 часа). Н.А. Тэффи 

«Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому 

рассказу.  

Н.А. Заболоцкий (2 часа). Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я 

не ищу гармонии в природе…», «Старшая актриса», «Некрасивая девочка» 

(по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950-60-х годов.  

М.В. Исаковский (2 часа). Основные вехи биографии поэта. 

Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века.  

В.П. Астафьев (3 часа). Основные вехи биографии. Человек и война, 

литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблемы нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.  

А.Т. Твардовский (2 часа). Основные вехи биографии. Судьба страны в 

поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на 

страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав.  

В.Г. Распутин ( 3 часа). Основные вехи биографии писателя. ХХ век на 

страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 

силового соперничества.  

Развитие речи: Составление сопоставительной таблице (по рассказам 

М. Горького 

Из зарубежной литературы (6 часов).  

У. Шекспир (3 часа). Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагмент). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене.  

М. Сервантес (3 часа). Краткие сведения о писателе. Роман «Дон 

Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и 
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приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство.  

 

9 класс 

Введение (1 час). Подведение итогов изучения литературы в 5-8 

классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-

литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, 

XX веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды.  

Из зарубежной литературы (10 часов)  

У.Шекспир (4 часа). Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и 

общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный 

конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве ХХ века.  

Ж.Б. Мольер (3 часа). Краткие сведения о драматурге. «Высокая 

комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. 

Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.  

И.В. Гете (4 часа). Краткие сведения о поэте. И.В. Гете – выдающийся 

деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - вершина философской 

литературы. И.В. Гете в России.  

Развитие речи: Характеристика средств изображения комических 

персонажей (по комедии Ж.Б. Мольера «Мнимый больной»);  

Художественный пересказ трагедии И.В. Гете «Фауст»  

Из древнерусской литературы (6 часов). «Слово о полку Игореве…»: 

история т публикация, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение 

«Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригиналы и 

переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове…».  

Развитие речи: Сочинение ( по памятнику древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве…»  

Из литературы XVIII века (2 часа)  

А.Н. Радищев (2 часа.) основные вехи биографии. Литературная 

деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и 

основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и 

система образов. История издания книги.  

Развитие речи: Сочинение по самостоятельно сформулированной теме  

Из литературы XIX века (59 часов).  
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Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века (1 час). 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Становление и развитие русского романтизма в 

первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского романтизма, 

его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, 

Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме.  

А.С. Грибоедов (7 часов). Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: 

писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». 

Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и 

государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.  

Поэты пушкинского круга (4 часа). К.Н. Батюшков «Переход русских 

войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого 

стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», 

«Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой 

сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». Краткие сведения об 

авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники.  

А.С.Пушкин (15 часов). Творческая биография А.С. Пушкина, темы и 

мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К 

морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я 

памятник себе воздвиг  нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, 

язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 

характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы 

А.С. Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, 

основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. 

Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской 

жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

Комментарии к роману.  

М.Ю. Лермонтов (9 часов). Творческая биография М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ 

поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и 

мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. 
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Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В. Г. Белинский о романе.  

Н.В.Гоголь (9 часов). Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма 

«Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя 

к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н. 

В. Гоголя, художественное своеобразие произведения.  

Ф.И. Тютчев (2 часа). Основные вехи биографии, темы и мотивы 

лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» 

и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений.  

А.А. Фет (2 часа). Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. 

Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», 

«Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие 

стихотворений.  

Н.А. Некрасов (2часа). Творческая биография Н.А. Некрасова. 

Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной 

демократии: «Памяти Добролюбова».  

Ф.М. Достоевский (4 часа). Основные вехи биографии. Роман «Бедные 

люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, 

позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский 

и Н.В. Гоголь.  

Л.Н. Толстой (4 часа). Основные вехи биографии. Автобиографическая 

проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление личности, основные приемы создания образов.  

Развитие речи: Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»;  

Сочинение по творчеству Пушкина А.С. «Повести Белкина; Анализ 

лирических произведений поэта;  

Сочинение в жанре эссе (по творчеству М.Ю . Лермонтова);  

Сочинение-характеристика; сочинение-эссе по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»  

Сопоставление стихотворений Ф. Тютчева и А. Фета  

Сочинение-размышление по творчеству Л.Н. Толстого (название 

формулируют сами учащиеся 

Из литературы ХХ века (24 часов).  

Литературный процесс начала ХХ века (1 час). Развитие реализма, 

новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре.  

М. Горький (4 часа). Основные вехи биографии. Своеобразие прозы 

раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», 

«Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема 

человеческого в человеке; художественная идея. «песня о Буревестнике».  
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Из поэзии Серебряного века (5 часов). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы.  

М.А. Булгаков (3 часа). Основные вехи биографии. Повесть «Собачье 

сердце». Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос 

произведения и авторская позиция.  

М.А. Шолохов (4 часа). Основные вехи биографии. Русский характер в 

изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль 

сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека 

на войне.  

А.Т. Твардовский (2 часа). Сведения о поэте. Военная тема в лирике 

А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и 

немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной 

лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне.  

А.И. Солженицын (3 часа). Основные вехи биографии писателя. А.Т. 

Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин 

двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные 

вымыслы 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература» 

        Устное народное творчество 

        Выпускник научится: 

        • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и               литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице)  и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

4. Формы и средства контроля 

Материалы для контрольных, самостоятельных и проверочных 

работ. 

5 класс 

Контрольные вопросы и задания по теме «Мифология» 

1. Дайте определения следующим понятиям: 

а) Бродячие певцы Древней Греции — ... 

б) Богиня счастья — ... 

в) Богиня плодородия — ... 

г) Циклоп — ... 

д) Бог врачевания — ... 

е) Богиня земли — ... 

     ж) Древние музыкальные инструменты греков и россиян —... 

з) Дике —... 

и) Миф —... 

к) Мойры —... 

л) Бог огня — ... 

м) Громовержец —...  

н) Ярило — ... 

2. Составьте кроссворд «Боги Древней Греции». 

3. Согласно славянской легенде, Земля была рождена: а) из воды; б) из 

облака; в) из молока; г) из масла. 

4. Чего не увидел бог Сварог в поднебесье: а) Солнца; б) Месяца; в) 

Океана; г) Земли? 

5. Кто, по представлениям древних славян, охраняет покой и порядок на 

воде: а) лесовик; б) нимфа; в) домовой; г) русалка? 

6. Бог солнца у славян: а) Семарг; б) Сварог; в) Хоре; г) Перун. 

7. Род — отец и мать всех богов славян. Составьте ряд од-нокоренных 

слов со словом «род». 

Проверочная работа по теме:  «Пословицы и поговорки» 
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1. Прочитайте размышления известного фольклориста В.Н. 

Добровольского и современное определение пословицы и 

подготовьте небольшое сообщение об этом жанре устного народного 

творчества. Предварительно составьте план своего со- 

общения. 

«Пословица изображается жизненным опытом, им же подтверждается 

или отрицается» (В.Н. Добровольский). 

Пословица — краткое, устойчивое в речи, образное народное 

изречение. По отношению к своему буквальному смыслу употребляется в 

переносном значении (Литературный энциклопедический словарь). 

2. Вспомните и запишите несколько пословиц об учении и науке. 

3. Напишите небольшой рассказ, который уместно завершить одной из 

приведенных ниже пословиц. Озаглавьте свое сочинение. 

а) Где виден путь прямой, там не езди по кривой; б) Добрый плачет с 

печали, а злой — от радости; в) За двумя зайцами погонишься — ни одного 

не поймаешь. 

4. К данным пословицам других народов подберите близкие по 

смыслу русские пословицы. 

а) Яблоки недалеко падают от своего дерева (татарская); б) Лучше и 

надежнее верный мир, нежели ожидаемая победа (Т. Ливии); в) Не могут 

быть разом и волки сыты, и козлы целы (иллирийская); г) Каждая лисица 

свой хвост хвалит (чешская); д) Нет рода без урода (сербская); е) Где много 

нянек, там дитя без носу (польская);ж) Где коротко, там и рвется (ли-

товская); з) Своя тяжесть не тяжела (немецкая); и) Надобно с волками выть 

(французская). 

5. Определите тему и основную мысль приведенных ниже 

пословиц. С чем сравнивается в некоторых из них 

книга? 

а) Будешь книги читать — будешь все знать; б) В книге ищи не буквы, 

а мысли; в) Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает; г) Книга для 

ума — что теплый дождь для всходов; д) Книга мала, а ума придала; е) Книга 

подобна воде: дорогу пробьет везде; ж) Ум без книги — что птица без 

крыльев; 

з) Книги не любят, когда их чтут, а любят, когда их читают; 

и) Кто много читает, тот много и знает;  

к) Читай, Фома, набирай ума;  

л) Читать не размышляя — что есть не пережевывая; 

          м) Чтение — вот лучшее учение. 

6. Найдите в пословице Книги не любят, когда их чтут, а любят, 

когда их читают слова, имеющие близкое звучание, но разное значение. 

Какую роль они выполняют в пословице? Определите значение слова чтут. 

7. Как вы понимаете заключительную часть определения поговорки 

«...поговорка грамматически или логически не закончена и лишена 

обобщающего поучительного смысла»! 
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8. Запишите две-три пословицы. Подберите к ним близкие по смыслу 

поговорки. 

9. В произведениях устного народного творчества часто употребляются 

слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Приведите примеры 

пословиц и поговорок с такими словами. 

10. Прочитайте пословицы о пользе учения. Выпишите из них слова с 

приставками не-, недо-, пере-. Определите значение этих приставок. 

1. Недоученный хуже неученого, переученный хуже недоученного. 2. 

Ученье — свет, а неученье — тьма. 3. Ученый водит, неученый следом 

ходит. 4. Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 5. Знайка дорожкой бежит, 

незнайка на печи лежит. 

 

Контрольная работа по теме «Загадки, пословицы, поговорки» 

1. Дайте определения понятиям: 

а) Фольклор — ... 

б) Малые жанры фольклора — ... 

в) Пословица — ... 

г) Поговорка — ... 

д) Загадка —... 

2. Вспомните не менее двух пословиц на следующие темы: ученье, 

здоровье, труд, верность слову. 

3. Напишите записку или письмо шуточного характера. Используйте в 

них одну из данных пословиц: Люди пахать, а мы руками махать; Мало, 

да честно, а и немного, да сытно. 

4. В чем разница между пословицей и поговоркой? 

5. Нарисуйте иллюстрацию к одной из данных пословиц: Идет 

княгиня, на плечах корзина, а в корзине мякина (о зазнайстве, гордыне); 

Мы с тобой как рыба с водой (о дружбе). 

Самостоятельная работа по теме «Сказки» 

1. Дайте определения понятиям: 

а) Сказка — ... 

б) Композиция — ... 

в) Сказки бывают следующих видов:... 

г) Сказки состоят из следующих элементов:... 

д) В сказках часто используются следующие художественно-

выразительные средства:... 

2. Каковы особенности сказки «Царевна-лягушка»? 

3. Почему Василиса названа Премудрой? 

4. Назовите зачин и концовку сказки «Царевна-лягушка». 

5. Приведите примеры гиперболы из сказки «Царевна-лягушка». 

6. Перечислите знаменитых сказителей. 

7. Какую роль играет запрет в волшебных сказках? 

8. Нарисуйте иллюстрацию к любому фрагменту сказки « Царевна-

лягушка». 
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9. К какому типу относится сказка «Чего на свете не бывает»? Свой 

ответ аргументируйте. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме «Древнерусская 

литература» 

1. По какой причине и в каком году возникла необходимость в 

распространении книг? 

2. Дайте определение: Летопись —... 

3. Кто автор «Повести временных лет»? 

4. Расскажите историю названия города «Киев». 

5. Что значит прочитать книгу от доски до доски? Откуда пошло это 

выражение? 

6. Когда и где была издана первая печатная книга? 

7. Как звали русского первопечатника? 

8. Назовите создателей славянской азбуки. 

9. Когда и где проводится День славянской письменности? 

 

Контрольные вопросы и задания по теме «Басни» 

1. Дайте определения следующим понятиям: 

а) Басня —... 

б) Родоначальник басни — ... 

в) Эзопов язык — ... 

г) Аллегория — ... 

д) Басня состоит из — ... 

2. С какими сказками можно сравнить басни? Обоснуйте ответ. 

3. В чем проявляется иносказательный смысл басен? 

4. Внимательно рассмотрите иллюстрацию к басне «Свинья под 

Дубом». Помимо указанных в произведении басенных персонажей (Свинья, 

Дуб), вы найдете на ней и изображение ворона. Как вы думаете, почему 

художник поместил эту птицу на свою иллюстрацию? 

5. Перечислите известных вам баснописцев. 

6. Сочините свою басню в прозе или стихах. Какой порок вы в ней 

будете высмеивать? 

Самостоятельная работа по поэме  А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

1. Придумайте названия к нескольким эпизодам поэмы «Руслан и 

Людмила». 

2. Какому определению, на ваш взгляд, более соответствует поэма А.С. 

Пушкина? Свой ответ аргументируйте. 

Поэма — крупное стихотворное произведение с повествовательным 

или лирическим сюжетом (Литературный энциклопедический словарь). 

Поэма — большое многочастное стихотворное произведение, 

принадлежащее отдельному автору {Краткая литературная энциклопедия). 

3. Определите основные события Песни первой поэмы. Запишите их в 

левой части таблицы, в правой приведите соответствующие им строки из 
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текста. У вас получится цитатный план. 

4. Какие события намечает фрагмент Песни первой поэмы от слов: «Но, 

страстью пылкой утомленный...» до слов: «И пир веселый им не в пир...»? 

5. В поэме «Руслан и Людмила» среди других персонажей присутствует 

и автор — А.С. Пушкин. Найдите такие эпизоды. В каком качестве 

присутствует в них автор: в роли рассказчика, свидетеля происшедшего или в 

каком-нибудь еще? Письменно ответьте на этот вопрос. 

 

6. Попробуйте сформулировать основные события Песни второй поэмы 

в виде цитатного плана. 

7. Запишите ключевые слова и словосочетания, которые передавали бы 

основной ход событий Песни третьей. 

8. Вспомните, какие поступки совершают Рогдай, Фарлафи Руслан, 

после чего попытайтесь нарисовать их портреты. В текст своего рассказа 

включите эпитеты для характеристики персонажей. 

Исследование. И в народных сказках, и в сказке В.А. Жуковского 

«Спящая царевна», и в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» для 

достижения своей цели герои должны преодолеть препятствия, которые 

встречаются на их пути. Изобразите цепочку этих препятствий для каждого 

персонажа в отдельности (Василиса Прекрасная, царевич, Руслан). Легкие, с 

вашей точки зрения, препятствия обозначьте треугольником, более сложные 

— кружочком, очень сложные — квадратом. После этого попытайтесь 

сделать вывод о схожести и различии пути героя к цели в народной сказке 

«Василиса Прекрасная», сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» и поэме 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 10. Творческая работа. Какой эпизод в 

поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» произвел на вас наиболее сильное 

впечатление? Напишите о нем отзыв с обоснованным выводом. 

Контрольные вопросы и задания по теме «А. С. Пушкин» 

1. Где и в какой семье родился А. С. Пушкин? Кто из близких людей 

оказал на него наибольшее влияние? 

2.По эпизодам «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

составьте план кинофильма.Выпишите ключевые слова для характеристики                    

царевны и царицы. 

3. Дайте определения следующим понятиям: 

а) Риторическое обращение — ... 

б) Ритм —... 

в) Эпитет —... 

г) Отличие литературной сказки от фольклорной заключается в... 

5. Приведите примеры обычных и риторических обращений из «Сказки 

о мертвой царевне...». 

6. Чем отличается прозаическая речь от стихотворной? 

 

Самостоятельная работа по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

1. Помогает ли название рассказа понять его смысл? 
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2.  Подберите из текста рассказа слова, словосочетания и предложения, 

наиболее точно характеризующие основные качества характера Герасима, 

Татьяны, барыни, Капитона, слуг. 

3.  Какой эпизод произвел на вас самое сильное впечатление? Почему? 

4.  Опишите отношение Герасима к Муму. Особо подчеркните, что 

значила собачка для Герасима. 

5. Устное рисование. Подберите ключевые слова и по ним нарисуйте 

устно портрет одного из персонажей рассказа. 

6.  Запишите план (простой, сложный, цитатный) для характеристики 

Герасима. Подготовьте ответ по этому плану. 

7.  Продолжите ряд слов, характеризующих Татьяну: добрая... 

8.  Продолжите ряд слов, характеризующих барыню: богатая... 

9.  Считаете ли вы поступок Герасима, утопившего Муму, жестоким? 

Свой ответ аргументируйте. 

10.  Исследование. Работа с образно-выразительными средствами 

художественной прозы. 

11. Как вы думаете, возможна ли в наши дни история, подобная той, что 

воссоздана в рассказе И.С. Тургенева «Муму»? Постарайтесь обосновать 

свой вывод. 

12. Свое отношение к прочитанному можно выразить не только словом, 

но и цветом. Какие цвета преобладали бы, если бы вы описывали характер 

Герасима, Татьяны, барыни, Капитона? 

13. Творческая работа в малых группах. Составьте сжатый пересказ 

рассказа «Муму». Для этого разбейте произведение на отдельные эпизоды, 

озаглавьте их, кратко сформулируйте основное содержание эпизода. 

14. Конкурс. Подготовьте по два-три вопроса для литературной 

викторины «И.С. Тургенев и его рассказ «Муму». 

. 

Самостоятельная работа по рассказу Л.Н. Толстого  «Кавказский 

пленник» 

1. Напишите словарную статью к слову рассказ. 

2. Вы знакомы с понятиями «сюжет» и «фабула». В таблице отразите 

основные эпизоды сюжета и элементы фабулы рассказа «Кавказский 

пленник» (укажите либо название эпизода, либо фразы, где элемент фабулы 

начинается и где заканчивается). Помните, что основными элементами 

фабулы являются завязка, кульминация и развязка. Пролога и эпилога в 

художественном произведении может и не быть. 

 

 

Сюжет Фабула 

1. 1. Пролог: 

2. 2. Завязка: 

3. 3. Кульминация: 

4. 4. Развязка: 

5. 5. Эпилог: 
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Обратите внимание на то, что сюжетных эпизодов может быть больше, 

чем строк в таблице. В этом случае дополните таблицу. 

3. Рассказ Л.Н. Толстого состоит из шести пронумерованных частей, 

однако названия каждой части писатель не дает. Озаглавьте их сами. 

Подумайте, есть ли внутри каждой части завязка, развязка и кульминация. 

4. Напишите словарные статьи к данным словам и словосочетаниям: 

аршин, выправил отпуск, лощина, притолока, провожатые солдаты. 

Используйте любой толковый словарь. 

5. К какому стилю речи относится выделенное слово? Почему Л.Н. 

Толстой его использует? 

«Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло 

дымом, забрехали собаки». 

6. На какие детали обращает внимание Жилин в первые сутки после 

своего пленения? Какое место в его наблюдениях занимает цвет? 

С помощью каких языковых средств передан эпизод первой встречи 

Дины с Жилиным? Какое чувство девочки по отношению к пленному 

русскому офицеру подчеркивает писатель? 

8. Вспомните эпизод «спор о выкупе». Какие образно-выразительные 

средства применены здесь? (От слов: «Вскочил Абдул, начал руками 

махать...» до слов: «А убьете — ничего не возьмете».) 

9. Подготовьте устное сочинение-описание «В чужом доме» по второй 

части рассказа, от слов: «Горница хорошая...» до слов: «Потом один из 

гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски». 

 

10.Запишите ключевые слова для ответа на вопрос о том, как менялось 

отношение Дины к Жилину. 

11.Как относились татары к Жилину? Чем завоевал он их 

расположение? Все ли татары одинаково воспринимали русского пленного? 

12.Выпишите из четвертой части рассказа сравнения. С какой целью 

они употреблены? 

13.Художественная деталь занимает большое место в произведениях 

Л.Н. Толстого. Очень важные качества личности часто передаются автором 

через детали. Внимательно прочитайте пятую часть рассказа. Какие детали 

характеризуют личности Жилина и Костылина? Как по этим деталям можно 

судить об отношении к происходящему двух героев рассказа? 

14.Вы уже наблюдали за цветообразами в рассказе. В шестой, 

заключительной, части вновь возникает красный цвет — цвет заходящего 

солнца («Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное 

загорелось...»). Какое значение для понимания происходящего имеет этот 

цвет и образ заходящего солнца теперь? Тот же, что и ранее, или какое-то 

иное? Какое? 

15.Есть ли в этой части другие цветообразы? Какие? Что они 

подчеркивают? 

16.Вы несколько раз внимательно вчитывались в содержание рассказа 
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«Кавказский пленник», обратили внимание на образно-выразительные 

средства, задумались над характерами героев и персонажей. 

Сделайте главный вывод. Чему учит рассказ Л.Н. Толстого, какова 

главная мысль произведения? 

 

Самостоятельная работа по рассказу А. П. Чехова «Пересолил» 

1. Как вы думаете, над чем смеется А.П. Чехов? Запишите те грани 

характера, черты личности, которые подвергаются осмеянию в рассказе. 

2. В чем комизм ситуации, созданной А.П. Чеховым? А в чем 

серьезность оценки изображенного в произведении? 

3. Какую роль в создании комических ситуаций и характера играют 

реплики персонажа? Найдите его фразы, прокомментируйте их. 

4. Аргументируйте устно следующую мысль: «Тема и основная мысль 

данного рассказа выражены в названии — «Пересолил». 

5. Составьте небольшой юмористический рассказ на основе какой-либо 

ситуации, свидетелем или участником которой 

вы были. 

6. Литературовед З.С. Паперный в статье о АП. Чехове отмечал: 

«Чехов... создал юморески, которые никак не исчерпываются чистым 

юмором. Сквозь калейдоскопическую пестроту его ранних рассказов все 

более явственно проступают основные внутренние темы: человек и чин, 

поэзия и проза, фасад жизни и ее оборотная сторона. ...Человеческое 

оказывается не главным, не решающим в человеке, оно сразу же отступает 

перед его положением в обществе, рангом, служебным весом». Как вы поня-

ли выражение фасад жизни и ее оборотная сторона? Подберите и запишите 

выражения, синонимичные данному. 

7. Какое из положений, высказанных З.С. Паперным, вы считаете 

верным для рассказа «Пересолил»? Обоснуйте свои соображения. 

8. Давайте понаблюдаем за стилем и языком рассказаА.П. Чехова. 

а) Как вы понимаете выражение «этакое дитя природы»?Что 

ироничного в этом обороте? 

б) Важную роль в рассказе А.П. Чехова при создании комической 

ситуации играет противопоставление (антитеза). 

Вам это выразительное средство уже известно. Дайте ему определение. в)

 Найдите в тексте примеры антитезы и проанализируйте 

ее по образцу. 

Образец. Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишькак мчится! 

В данном предложении использованы две пары антонимов. Раньше — 

теперь (антонимы языковые), то есть эти слова противопоставляются всегда, 

в любом тексте. Еле-еле, нога за ногу — мчится (антонимы 

контекстуальные), то есть эти слова антонимизируются лишь в данном 

тексте, представляющем описание определенной ситуации. Усиливает 

выразительность антитезы использование в качестве одного из синони-

мичных компонентов фразеологизма нога за ногу. 
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г) Определите метафорическое значение названия рассказа 

«Пересолил». Усилению выразительности рассказа способствуют и другие 

метафоры-глаголы. Найдите их в тексте. 

д) А. П. Чехов включает в речь возницы слова с ошибками. Найдите 

эти слова в тексте. Зачем автор их использует? 

е) Какую цель преследует писатель, когда рядом со словами 

разговорно-просторечного стиля, часто с грубой окраской 

{врал, дурак, окаянный, дура), использует иноязычное слово реприманд? 

ж) Исследователи стиля А. П. Чехова не раз отмечали, что писатель, 

используя однородные члены предложения, ограничивает их число 

определенными пределами. Как правило, у него встречаются три однородных 

члена, которые создают напевность и ритмичность: «Было тихо, но холодно 

и морозно»; «Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала». В последнем 

случае мы наблюдаем такой прием, как градация. Найдите в рассказе 

«Пересолил» примеры градации, связанные с движением телеги. 

з) Обратите внимание на пунктуацию в рассказе. Подберите фразы 

с характерной пунктуацией в конце предложения (вопросительные, 

восклицательные с фигурой умолчания —многоточием в конце 

предложения). Как вы думаете, какова в них роль интонации конца 

предложения? 

и) Из чего складывается у писателя образ? Из деталей и обыденных 

фраз, которые вдруг, как бы по волшебству, становятся необычными. 

Прочитайте нижеприведенный текст. 

К. И. Чуковский отмечает в нем зоркость, наблюдательность Чехова. 

Вы же постарайтесь определить приемы (или хотя бы один прием), к 

которым обращался писатель в приведенных примерах. 

«Вообще все в жизни было для него так любопытно, что он с 

охотничьим азартом выслеживал, как дорогую добычу, каждый, казалось бы, 

зауряднейший факт окружающей его обыденности: 

и то, что голуби, взлетев над голубятней, становятся золотыми от 

солнца; 

и то, что гуси на зеленом лугу тянутся длинной и белой гирляндой; 

и то, что трусливая собака подходит к хозяину так, словно лапы ее 

касаются раскаленной плиты; 

и то, что севастопольская бухта глядит как живая множеством голубых, 

синих, бирюзовых и огненных глаз; 

и то, что ночью, когда эта бухта отражает в себе луну, ее вода походит 

местами на синий купорос, а местами кажется, что это совсем не вода, а 

сгустившийся лунный свет; 

и то, что у пожилой губернаторши нижняя часть лица до того велика, 

что кажется, будто она держит во рту большой камень; 

и то, что рулевой на пароходе «вертит колесо с таким видом, будто 

исполняет десятую симфонию»; 

и то, что осмоленные бочки, горящие ночью, освещают собственный 

дым; 
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и то, что, когда заходящее солнце озаряет в саду паутину, паутина 

переливается красками радуги; 

и то, что раздобревшая трактирщица есть «помесь свинины с белугой»; 

и то, что у людей, ноздри которых глядят кверху, выражение лица 

кажется насмешливым и хитрым; 

и то, что чем человек глупее, тем легче его понимает лошадь; 

и то, что, когда выпадает в Москве первый снег, все становится мягко и 

молодо, и в душу просится «чувство, похожее на белый, молодой, пушистый 

снег», и все находится «под властью этого молодого снега»; и тысячи таких 

же зорко подмеченных — то поэтически светлых, то грустных, то гротескно-

забавных подробностей жизни, к накоплению которых он вечно стремился». 

к) Найдите в рассказе «Пересолил» примеры, продолжающие тот ряд, 

который наметил К.И. Чуковский. 

л) Какую роль играют сравнения в рассказе? 

м) Рассказ «Пересолил» написан в 1885 году. Какие устаревшие слова 

указывают на время написания произведения? Найдите их в тексте. 

н) Одним из средств создания комической ситуации или комического 

характера в юмористическом произведении является гипербола. Вспомните 

определение гиперболы. Найдите в тексте образные выражения, содержащие 

преувеличение. Прочитайте их вслух. Почему «вранье» землемера кажется 

читателю смешным? 

о) Подчеркните в гиперболах имена числительные, с помощью которых 

усиливается эффект преувеличения. 

п) Назовите фразеологизмы, встретившиеся в тексте. Подберите к ним 

синонимы. Почему фразеологизмы выразительнее, ярче, чем синонимичные 

им слова? 

р) С помощью каких суффиксов автор показывает, что лошадь с трудом 

везет седока? 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. тест 

1.  Когда начало складываться летописание на Руси? 

а)  IX в. 

б)  XII в. 

в)  XI в. 

2.  Какова цель летописания? 

а)  подражание византийским хроникам 

б)  сохранение для будущих потомков сведений о значительных 

событиях своего времени 

в)  распространение христианства на Руси 

3.  В каком городе Древней Руси создавалась «Повесть временных 

лет»? 

а)  Москва 

б)  Чернигов 

в)  Киев 

г)  Новгород 

4.  Кого считают автором «Повести временных лет»? 
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а)  народ 

б)  Никона 

в)  Нестора 

г)  князя Владимира 

5.  Каковы источники, на которые опирался автор летописей? 

а)  исторические предания 

б)  устное народное творчество 

в)  греческие, болгарские хроники 

г)  былины 

д)  мифы 

6.  Изложение событий в «Повести временных лет» строится по 

а)  наказу князя 

б)  воле автора 

в)  принципу хронологического изложения событий 

г)  принципу занимательности 

7.  Почему исторические события Древней Руси начинают 

описываться с легенды о сотворении мира? 

а) следование христианским канонам создания Византийской хроники 

б)  интерес автора к мировой истории 

в)  осмысление истории Руси как части мирового исторического 

процесса 

8.  Соотнесите понятия и определения. 

а)  хроника                                  1) жанр русской средневековой 

литературы, содержащий  

описание  реальных и легендарных событий 

б)  летопись                                 2) историческое повествование, 

основанное на  

достоверном изображении важных исторических событий в их 

временной последовательности 

9. Какой город был заложен князем Владимиром после победы 

Кожемяки над печенегами? 

а)  Ужгород 

б)  Переяславль 

в)  Ростов 

10.  Какова основная мысль «Сказания о Кожемяке»? 

а)  прославление духа и физической силы русского человека 

б)  изображение превосходства человека мирного труда над воином — 

печенежским богатырем 

в)  изображение величия русского человека 

г)  осуждение бахвальства и хвастовства печенегов 

 

11.  Какой художественный прием положен в основу создания 

образов Кожемяки и печенежского воина? 

а)  антитеза 

б)  гипербола 
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в)  сравнение 

г)  сопоставление 

12. Каков основной смысл «Повести о Белгородском киселе»? 

а)  изображение стойкости русских людей 

б)  прославление ума и находчивости русского человека 

в)  восхваление мудрости старца 

13. Черты каких фольклорных жанров проявились в 

а) «Повести о Белгородском киселе» 

б) «Сказании о Кожемяке» 

14*. Приведите полное название «Повести временных лет». 

Ответы к тесту «ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. в 

2. б 

3. в 

4. в 

5. а 

6. в 

7. а 

8. а — 2, б — 1 

9. б 

10. в, г 

11. а; 

12. б 

13. а — народных сказаний, б — былин 

14. «Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в 

Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля» 

 

Итоговый контрольный тест  

I ВАРИАНТ 

1. Определить стихотворный размер 

Город пышный, город бедный, 

Дух неволи, стройный вид, 

Свод небес зелено-бледный, 

Скука, холод и гранит -  

Всё же мне вас жаль немножко, 

Потому что здесь порой 

Ходит маленькая ножка, 

Вьется локон золотой. 

2. Эпитет – это … 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, 

основанном на  сходстве; 

2)     художественное определение; 

3)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 
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4)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные 

предметы 

3. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении «Кладовая 

солнца» называлась так, потому что: 

1)     Люди, попав в нее, теряли зрение 

2)     Здесь росли цветы, которые народ зовет «куриная слепота» 

3)     Внешне она никак не отличалась от остального болота 

4. Кто написал рассказ «Конь с розовой гривой»? 

1) В.П.Астафьев    2) Н.В. Гоголь     3) А.С. Пушкин     4) 

М.Ю.Лермонтов 

5.  Трехсложный  размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб;      2) дактиль;      3) анапест;     4) амфибрахий. 

6. О.Генри – автор произведения: 

1) «Любовь к жизни»    2) «Вождь Краснокожих»     3) «Снегурочка»     

4) «Соловей» 

7.  Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

1)     Повесть     2)     Сказка     3)     Сказка-быль 

8. Как звали сыновей Тараса Бульбы в одноименной повести 

Н.В.Гоголя: 

1) Валек и Вася    2) Остап и Андрий    3) Дмитрий и Даниил     4) 

Сергей и Иван 

9. Напишите авторов к произведениям: 

1) Баллада «Светлана» - 

2) Роман «Дубровский» - 

3) Повесть «Тарас Бульба» - 

4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 

5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 

7) Рассказ «Троп» - 

8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - 

9) Рассказ «Вождь краснокожих» - 

10) Рассказ «Любовь к жизни» - 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего 

вам запомнилось в этом учебном году. 

Итоговая контрольная работа по литературе. 6 класс 

II ВАРИАНТ 

1.Определить стихотворный размер. 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 

За что на бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 
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2. Миф – это: 

а) произведение, созданное народной фантазией, о происхождении 

мира, природных явлений, о подвигах богов и героев 

б ) произведение устного народного творчества, повествование, 

основанное на вымысле 

в) повествование от лица рассказчика, человека с особым характером и 

складом речи 

г) короткий рассказ с нравоучительным выводом, часто стихотворного 

вида. 

3.. Небольшой иносказательный  рассказ, заключающий религиозное 

или моральное поучение, - это: 1) поговорка; 

2) притча;     3) басня;     4) анекдот. 

4. Кто автор повести «В дурном обществе» 

1) Н. С. Лесков;     2) А. С. Пушкин;     3) Н. В. Гоголь;     4) В.Г. 

Короленко 

5. Двухсложный размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб;     2) дактиль;     3) хорей;      4) амфибрахий. 

6. Повествование в «Кладовой солнца» ведется от лица: 

1)     Митраши и Насти     2)     Геологов     3)     Жителей деревни 

7.  Метафора – это… 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, 

основанном на  сходстве; 

2)     художественное определение; 

3)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

4)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные 

предметы 

8.  Рассказ «Любовь к жизни» написал: 

1) Марк Твен;     2) Сетон- Томпсон;    3) Астрид Линдгрен;     4) Джек 

Лондон. 

9. Напишите каждому автору свое произведение: 

1) А.С.Пушкин – 

2) Н.В.Гоголь – 

3) В.А.Жуковский – 

4) И.С.Тургенев – 

5) А.П.Чехов – 

6) А.И.Куприн – 

7) В.Г.Короленко – 

8) М.М.Пришвин – 

9) В.К.Железников – 

10) В.П.Астафьев – 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего 

вам запомнилось в этом учебном году 

 

5. Критерии оценивания  достижений обучающихся. 

Оценка сочинений 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её 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 её 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 недочёта. 

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 трёх-четырёх речевых недочётов. 

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 неё 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 четырёх недочётов в содержании и 

пяти речевых недочётов. 
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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. 

Оценка устных ответов 

        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

        При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
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знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

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

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление 

вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе 

и т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 
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 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки. 

        При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

                                

Литература 

Основная 

1. Программа курса «Литература» 5-9 классы, авторы – составители 

Г.С. Меркин, С.А.Зинин, М.: «Русское слово», 2016. 

2. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово», 2015г. 

3.Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово»,2016г. 

4.Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово»,2017г. 

5.Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово»,2019г. 

6.Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово»,2019г. 

 

7. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 5 

класс» (авт.-сост. Г. С. Меркин):методическое пособие/ Ф. Е. Соловьёва; под 

ред Г. С. Меркина. – М.: «Русское слово», 2016 г. 

   8. Планирование и материалы к курсу «Литература 5 класс» (авторы- 

составители  

9.Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин). М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2016. 

Дополнительная литература 

1.Античная литература. Рим. Хрестоматия. Издательство: Высшая 

школа, 2003 год 

2.Литература. Тесты. 5-8 классы.Издательство: Дрофа, 2002 год 

3.Чудакова Н. В. Литература Древней Руси. Издательство: Мнемозина, 

1999 год 

4. Шинкарев В.Всемирная литература Издательство: Красный Матрос, 

2000 год  

5.Я познаю мир: Литература.Издательство: АСТ, 2006 год 

 

6.Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1Издательство: 

Аванта+, 2006 год 

Оборудование и приборы 

К –комплект учебников – 100% 

Д- демонстрационный материал 

Ф – комплект для фронтальной работы – 50% 

П – комплект для практической работы в группах 

 
№ Наименование объектов и средств Основная Примечани

http://www.bookle.ru/publisher/33/
http://www.bookle.ru/publisher/33/
http://www.bookle.ru/publisher/35/
http://www.bookle.ru/author/345/
http://www.bookle.ru/publisher/61/
http://www.bookle.ru/author/19/
http://www.bookle.ru/publisher/8/
http://www.bookle.ru/publisher/6/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
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п/п материально-технического обеспечения школа я 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Сборник нормативных документов. 

1.Стандарт среднего (общего) образования по 

литературе 

2. Программа курса «Литература» 5-9 классы, 

авторы – составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин, 

М.: «Русское слово», 2016. 

3. Учебники по литературе 5- 9 классы 

4. Дидактические материалы по основным 

разделам курса литературы 

 

5.Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

6. Научно-популярная, художественная 

литература 

7. Справочные пособия (словарь 

литературоведческих терминов) 

 

             

            Д 

 

Д 

 

К 

Д 

 

 

 

 

Д 

П 

Д 

   100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

2.Печатные пособия 

 Портреты писателей Д 100% 

 Демонстрационные таблицы Д 100% 

 Учебно-методическая литература П 100% 

3.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 
Электронные учебники по основным разделам 

литературы 
Д/П 50% 

 
Электронные библиотеки по курсу 

«Литература» 
Д 100% 

 Электронные словари Д 100% 

4.Технические средства обучения   

 Компьютер Д 100% 

 Мультимедийный проектор Д 100% 

 Копировальный аппарат Д 100% 

 Принтер лазерный Д 100% 

5.Экранно-звуковые пособия 

 Компактдиски Д 70% 

 Аудиокассеты Д 80% 

 Видеофильмы по русской литературе Д 50% 

6.Оборудование класса 

 Столы ученические К 100% 

 Стол учительский Д 100% 

 Стул учительский Д 100% 

 Стулья ученические К 100% 

 Шкаф для учебных пособий Д 100% 

 Настенная доска Д 100% 
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