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               Программа по литературе для основной школы составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования  (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основными подходами к развитию и формированию 
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 
ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. В 
программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 
образования. Однако содержание программ для основной школы имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Для каждого класса даются: перечень 
произведенийхудожественнойлитературы, краткие аннотации, 
раскрывающиеих основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни итворчества 
писателя. 

Материалыпо теории и истории литературы представлены в каждом классе 
и разделе программы. 

 

Цели и задачи обучения в 5-7 классах: 

 воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 
 воспитание духовно-развитой личности, формировании 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции, развитие устной и письменной речи обучающихся;  



 освоение текстов художественных произведений в единстве формы 
содержания, основных теоретико-литературных понятий;  
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы.  
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской литературы  
 обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их 
нравственным ценностям и художественному многообразию русской 
литературы; 
 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

 

Цели и задачи обучения в 8-9 классах направлены на достижение 
следующих целей: 

 изучение родной литературы в 8-9 классах формирование духовно-

развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  
  развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для их успешной социализации и 
самореализации; 

  постижение обучающимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст; 

  овладение 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; 

  овладение 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.); 

  использование опыта общения с произведениями 
художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 



Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 
восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 
произведений; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской и зарубежной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию литературы 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 
обучающихся; 

- воспитывать у обучающихся гуманное отношение к людям разных 
национальностей; 

- расширить кругозор обучающихся через чтение произведений 
различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 
 

 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса 
родной (русской) литературы в 5-9 классах 

 

 

  Предметные результаты выпускников 5-6 класса состоят в следующем: 
• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества;  
• понимание родной литературы как одной из основных национальных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа;  
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое чтение;  
• развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в следующем: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 
формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных средств в создании художественны 
образов литературных произведений. 
 



Предметные результаты 8 -9 классов: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв. 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов; 

• формирование собственного отношения к произведениям 
литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 
литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, доклады на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 
формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных средств в создании художественны 
образов литературных произведений. Важнейшее значение в 
формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 



историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 
сведений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 
формирования умений оценивать и анализировать художественные 
произведения.  
 

 

 

Учащиеся  5-6 класса научатся: 
 

 основным теоретико-литературным понятиям: фольклор, устное народное 
творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 
гипербола, сравнение; роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 
литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об 
эзоповом языке; литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; 
ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; 
фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 
литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения: 
драма как род литературы (начальные представлении); 
автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления); 

 содержанию литературных произведений, подлежащих обязательному 
изучению и их авторов; 

 основным фактам жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 

Учащиеся  7 класса научатся: 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 
фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв.; связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
• анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  
• определять в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); 
 

Ученики 8 -9 классов научатся: 
– осознанно воспринимать и понимать текст; 
– различать фольклорные и литературные произведения; 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 



народов, формирования представлений о русском национальном 
характере; 
– 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 цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
 - понимать особенности композиции изученных произведений, 
событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений, основные 
признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, тема, 
идея, сюжет, композиция произведения, рифма, строфа; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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; 
- выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их 
роль в произведении. 
- характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 
индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского 
отношения к ним; 
- различать эпические, лирические и драматические произведения. 
- выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 
произведения (лирического, эпического, драматического). 
- создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях 
изучаемого произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая 
характеристика) с учетом авторского права. 
- находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 
- составлять сложный план характеристики героев художественного 
произведения. 
- давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении. 
- давать анализ отдельного эпизода; 
- находить изобразительно-выразительные средства в тексте; 
- конспектировать литературно-критическую статью. 
 

Учащиеся 5-6 классов получат возможность научиться: 
 



 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 
связи его элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении 
(ритм, рифма, строфа); 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их 
сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к 
конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; 
 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять 

их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных 
средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений простейших 
жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, 
предисловие, послесловие); 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и 
диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, 
басня, рассказ): 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и 
подробный пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные 
писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять 
мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 
переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, 
басни; 

 работать с книгой; 
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 
 

Обучающиеся 7 класса получат возможность научиться: 
• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 



• формулировать собственное отношение к произведениям русской 
литературы, их оценка;  
• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 
• воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 
диалог; 
• писать  сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимать образную природу литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 
• понимать русское слово в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 

Обучающиеся  8-9 классов получат возможность научиться: 
 – выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 
 – дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 
 – сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 
 – оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
 – вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять ее результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, доклад, проект) 

 – сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 
определять черты национального характера; 

 – 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). 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

5 класс 

Введение 

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература 
как искусство слова. Писатель – книга – читатель. 

 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 
природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора  
(пословицы, поговорки, скороговорки, загадки). Русская народная сказка 
«Ванюшка и царевна». 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 
(развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 
бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 
формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). 
Сравнение. 

Из литературыXIX века 

 

Русские басни. 
Жанр басни. 
Иван Андреевич Крылов.  

«Волк и Ягненок». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 
неблагодарности, хитрости. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басни. 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 
представление), понятие об эзоповом языке.Роды и жанры родной 
литературы. 
Александр Сергеевич Пушкин. 
«Руслан и Людмила». Историческая основа сказки – поэмы. Образы 
героев. Добро и зло в сказке. 
Антон Павлович Чехов. 
Юмористические рассказы ( по выбору учащихся). 
Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая 
характеристика персонажей (начальные представления), речь героев как 
средство создания комической ситуации. 
Ф.И. Тютчев, А.А.Фет. 



Стихотворения поэтов 19 века о Родине и родной природе (по выбору 
учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века 

 

Павел Петрович Бажов. 
«Синюшкин колодец».Реальность и фантастика. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 
представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 
Максим Горький. 
«Сказки об Италии». 
Виктор Петрович Астафьев. 

«Белогрудка». Мир природы в рассказе. 
Человек и природа. Отношение человека к животным. 
Михаил Михайлович Пришвин. 
Рассказы о животных. Природа и человек. 
С.А.Есенин, А.А.Блок. 
Стихотворения поэтов 20 века о Родине и родной природе ( по выбору 
учителя и учащихся). Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 
образ России.  

 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.  
Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 
фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 
обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 
фольклора. 
Теория  литературы.  Обрядовый фольклор (начальные 
представления. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет». Русская летопись. Отражение исторических 
событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). 
Теория  литературы.  Летопись (развитие представлений). 
 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. 



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

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный приём. Повесть «Выстрел». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
«Воздушный корабль». Отражение исторического прошлого в 
стихотворении. 
Теория литературы.  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 
трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления). 
Николай Васильевич Гоголь. 
«Ночь перед Рождеством» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 
(развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. 
«Записки охотника». «Хорь и Калиныч». Герои рассказа, сравнительная 
характеристика, их взаимоотношения. 
Теория  литературы.  Пейзаж. Портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. 
Рассказ о поэте. Стихотворения (по выбору учащихся. 
Афанасий Афанасьевич Фет. 
Рассказ о поэте. Стихотворения (по выбору учащихся. Изображение 
родной природы в лирике поэтов. 
Теория  литературы.  Пейзажная лирика (развитие понятия).        
Звукопись в поэзии (развитие представлений). 
Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Жалобная книга». Приемы 
комического в рассказе. 
Теория  литературы.  Комическое. Юмор. Комическая ситуация 
(развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

А.В. Кольцов, А.Н.Майков. Стихотворения (по выбору учащихся) 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния 
в пейзажной лирике. 
Теория  литературы.Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 
как жанр (развитие представлений). 
 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. 
Рассказ «Изумруд».Особенности сюжета. Образ главного героя. 



Андрей Платонович Платонов. 
Рассказ «Юшка». Образ главного героя. «Ни на кого не похожие» герои 
А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта вповести. 
Душевная чистота главных героев. Отношение автора кгероям. 
Виктор Петрович Астафьев. 
Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой».Изображение 
быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 
проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
Самобытность героев. 
Теория  литературы.  Речевая характеристика героя (развитие 
представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 
Родная природа в русской поэзии XXвека. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. 
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...».Чувство радости и печали, любви к родной 
природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 
Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Теория  литературы.  Лирический герой (развитие представлений). 
Василий Макарович Шукшин. 
   Слово о писателе. Рассказы ( по выбору учителя и 
учащихся).Особенности шукшинских  героев. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 
героя в литературе. 
 

7 класс 

Устное народное творчество 

Эпос народов мира 

Былины 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 
Циничность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 
циклов былин. Своеобразие былинного стиха.  
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 
и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 
светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Былина. Руны. Мифологический эпос 
(начальные представления). Героичеческий эпос (начальные 
представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления). 



 

Из древнерусской литературы 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 
Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Житие (начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Сборник «Повести Белкина».«Станционный смотритель». 
Повествование от лица вымышленного героя как художественный 
приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 
Трагическое и гуманистическое в повести. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоятьза правду до конца. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы 
(развитиепредставлений). 
Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 
Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
роднойземли.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основы 
произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. 
 Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая 
миниатюра (начальные представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. 
 «Размышления.упарадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 
размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 
разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе. «Дикий помещик». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония 
(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 
и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 
Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о писателе. « Злоумышленник», «Размазня». 
Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 
Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;  К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 
родной природы и выражение ангорского настроения, миросозерцания. 
 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни».  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее 
произведения(развитие представлений).  
Андрей Платонович Платонов. 
Краткий рассказ о писателе. «В прекрасном и яростном мире». Герои 
произведения, их непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость.  Осознание необходимости сострадания  и уважения к 
человеку. Неповторимость и ценность каждой  человеческой личности. 
На дорогах войны (обзор) 
 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости      
грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. 
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 
др. Ритмы и образы военной лирики. 



М. Зощенко. 
Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 
писателя. 

 

8 класс 

Введение 

Родная литература и история.  Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа.  Историзм творчества классиков 
русской литературы. 

 

Устное народное творчество 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О 
Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и 
формы народных преданий. 

Теория литературы.  Предание (развитие представлений). 
 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от 
нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности 
воинской повести и жития. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие 
представлений).  Житие как жанр литературы (начальные представления).   

 

Из русской литературы 18 века 

Денис Иванович Фонвизин. 
«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема 
воспитания истинного гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила 
классицизма в драматическом произведении. 
 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 
литературе. 
«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») 
и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие.  История пугачевского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 



и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и 
автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А. С. Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – 

нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение образа 
Савельича в романе.   
Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные 
представления).  Роман (начальные представления).  Реализм (начальные 
представления). 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина.  
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения.  
Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и 
эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 
символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 
значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция 
фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его 
место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве.  
«Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 
воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный 
дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы 
природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 
поэмы. 
Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический 
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления). 
Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 
художественном произведении.  
«Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».   Разоблачение пороков 
чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. 
Гоголь).    Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина 
как общественное явление. 
Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор 
(развитие представлений). 
«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.   Незлобивость  
мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 
Иван Сергеевич Тургенев 

Повесть «Ася». Изображение русской жизни и русских характеров в 
повести. Образ «тургеневской девушки.» 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира 
на современные писателю порядки. Гротескные образы градоначальников.   
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  
Литературная пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие 
понятия). 
Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. «После бала».   Противоречие между 
сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия 
конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков 
героя.   
Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие 
представлений).  Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в 
композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор) 
А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  
Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. 
Майков.  «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов 

 «Человек в футляре» (из трилогии).  Раскрытие темы «футлярной жизни». 
Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). 

 

Из литературы 20 века  

Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
 «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  
и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 
обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение 
исторических событий.  Приемы и способы создания сатирического 
повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко. Рассказы. 
Сатира и юмор в рассказах. 
Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Теркин».  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 



сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 
страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о 
войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  
Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  
Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Виктор Петрович Астафьев 

 «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер 
рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного 
детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе. 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне 
трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- 

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и 
индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

9 класс 

Из древнерусской литературы 

Особенности древнерусской литературы. Основная идея и поэтика «Слова 
о полку Игореве». 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский  престолея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Теория  литературы.  Ода как жанр лирической поэзии. 
Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза»: сюжет и герои. 
Теория  литературы.  Сентиментализм (начальные представления). 
 

Из русской литературы XIXвека 

Русские поэты первой половины XIXвека: К.Н. Батющков, 
В.К.Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков,  
П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский. 
В.А. Жуковский. «Светлана»: черты баллады. 
Теория  литературы.  Баллада (развитие представлений). 
Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика и конфликт. Фамусовская 
Москва. А.С. Грибоедов.«Горе от ума» в критике. 
А.С. Пушкин: жизнь и творчество.  Лицейская лирика.  «Воспоминания в 
Царском Селе». Обучение анализу лирического текста. А.С.Пушкин. 



«Евгений Онегин»: главные мужские образы романа. Взаимоотношения 
главных героев. «Евгений Онегин» в зеркале критики. 
Теория  литературы.  Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия). 
М.Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов по лирике поэта. 
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: дружба в жизни Печорина. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ города. Специфика жанра. 
Теория  литературы.  Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, 
дружеский смех (развитие представлений). 
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи»: образ Настеньки. 
Теория  литературы.  Повесть (развитие понятия). Психологизм 
литературы (развитие представлений). 
А.П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория  литературы.  Развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа. 
 

Из русской литературы XXвека 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: мастерство писателя в рассказе. 
Теория  литературы.  Психологизм литературы (развитие 
представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 
 

Из русской поэзии XXвека (обзор). Штрихи к портретам. 
А.А.Блок. Слово о поэте. «О, я хочу безумно жить…», стихотворения из 
цикла «Родина». 
С.А.Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении человека: 
«Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
В.В.Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 
М.И. Цветаева. Стихи о любви, о поэзии, о жизни и смерти: «Идёшь,  на 
меня похожий...»,  «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 
«Откуда  такая нежность?.» 

А.А. Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга», «Ветер 
войны», из поэмы «Реквием». 
Б.Л. Пастернак. Философская лирика поэта: «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…» 

Теория  литературы.  Силлабо-тоническая и тоническая системы 
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 
представлений). 
М.А.Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы. 



Теория  литературы.  Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор»: проблематика, образ рассказчика. 
Теория  литературы.  Притча (углубление понятия). 
 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»;М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;В. Соллогуб. 
«Серенада»(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);Н. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»; Е. А. Баратынский. 
«Разуверение»;Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас— и всё 
былое...»);А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. 
«Я тебе ничего не скажу...»;А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке 
огонь...»;К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...; Н. А. Заболоцкий. 
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством  словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроениячеловека. 
Устное собеседование по курсу родной русской литературы. 
 

Из зарубежной литературы 

«Диалог времён»: Данте Алигьери. «Божественная комедия» 
(фрагменты) и Н.В. Гоголь «Мёртвые души». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица тематического распределения часов 

5 класс 

 

№ темы Тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Из литературы 19 века. 7 

4 Из литературы 20 века. 7 

5 Урок итогового контроля. 1 

Итого   17 

 

6 класс 

 

№ темы Тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 1 

3 Из древнерусской литературы. 1 

4 Из литературы 19 века. 7 

5 Из литературы 20 века. 7 

Итого   17 

 

7 класс 

 

№ темы Тема Количество часов 

1 Устное народное творчество. 1 

2 Из древнерусской литературы. 1 

3 Из литературы 19 века. 7 

4 Из литературы 20 века. 8 

Итого   17 

 

8 класс 

 

№ темы Тема Количество часов 

1 Устное народное творчество. 1 

2 Из древнерусской литературы. 1 

3 Из литературы 18 века. 1 

4 Из литературы 19 века. 20 

5 Из литературы 20 века. 11 

Итого   34 

 



9 класс 

 

№ темы Тема Количество часов 

1 Из древнерусской литературы. 2 

2 Из литературы 18 века. 2 

3 Из литературы 19 века. 18 

4 Из литературы 20 века. 11 

5 Из зарубежной литературы. 1 

Итого   34 
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