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Пояснительная записка  
Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ», включает базовый компонент литературного образования, обеспечивает выполнение 

государственных стандартов. 

Данная программа составлена на основе авторской программы «Литература 5- 9 классы. Рабочая 

программа по учебникам Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой» М.: Баласс, 2011  

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского образования», 

принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность 

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство гармонического 

развития личности. 

Отсюда цель литературного образования в основной и старшей школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку 

к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с 

высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором 

через текст; 

овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

В программе для 5–8-го классов выделяются произведения «для текстуального изучения» 

и «для обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении большого 

«авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно 

ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, 

учащийся обязан освоить определенный минимум). При рекомендации подходов к 



изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся 

данного возраста. Предполагается, что произведения «для текстуального изучения» 

рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.). Произведения «для обзорного 

изучения» читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в 

соответствии с запросами и возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный 

под определенным углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной 

позиции. 

Произведения для текстуального и обзорного изучения внутри одного раздела 

объединяются по степени изучаемости (для удобства работы учителя с программой). 

Такое разделение текстов иногда нарушает логику построения темы, раздела в учебных 

книгах. Учителю необходимо ориентироваться на последовательность текстов в 

учебниках. 

В случае предложения ряда равноценных по сложности и объему произведений «для 

обзорного изучения» учитель вправе выбрать текст в соответствии с возможностями и 

интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями. Если произведение 

не входит в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ», 

учитель также имеет право самостоятельно определять характер работы с текстом 

(текстуальное изучение или обзорное). Недопустимо при этом все тексты, не входящие в 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ», 

рассматривать только в обзоре. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

(внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в 

учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что 

учащиеся 5–8-го классов читают новые произведения авторов данного раздела, другие 

главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домашнего 

самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные 

общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения 

выбор автора, объема чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на домашнее 

чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на 

уроках. В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков 

внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объем 

произведений, не входящих в обязательный минимум и обеспечивающих расширение 

читательского кругозора учащихся. Вместе с тем учитель вправе выделить часы на 

проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один урок после изучения 

произведений определенного раздела). 

 В случае большого объема теста изучаются отдельные главы, фрагменты. Такой подход к 

работе с крупнообъемным текстом был заложен уже в начальной школе и позволяет 

значительно расширить круг авторов и произведений для учащихся 5–8-го кл. 

Структура и содержание программы 

Программа составлена в соответствии со структурой средней школы. Содержание 

программы на основной и старшей ступенях образования определяется кругом интересов 

учащихся, общеэстетической ценностью художественного произведения, 

образовательными стандартами по литературе. Ориентация разделов программы для 5–8-

го кл. в первую очередь на возрастные читательские интересы и возможности учащихся 

объясняет ее значительное обновление по сравнению с ныне действующими 

программами. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие критерии: 

соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования; 

эмоциональная ценность произведения; 



опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного 

развития. 

Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев: 

национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 

способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся 

определенной возрастной группы. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох 

соседствуют с текстами зарубежных писателей, что дает возможность показать место 

русской литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие 

закономерности развития литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в 

содержании литературного образования требуют происходящие сегодня в обществе 

существенные изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление 

различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору содержания 

программы способствует формированию грамотного читателя, осознающего 

многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную точку зрения, готового к 

адаптации в современной, постоянно меняющейся действительности. Все это позволяет 

сделать изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным. С этой же целью 

в учебники 5–8-го кл. введены «сквозные» персонажи, авторские тексты; в учебниках 7–

11-го кл. материал изложен проблемно. 

Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на 

познавательные, личностные интересы школьников определенного возраста: 

5-й класс – «Шаг за горизонт»; 

6-й класс – «Год после детства»; 

7-й класс – «Путь к станции "Я"»; 

8-й класс – «Дом без стен»; 

9-й класс – «История твоей литературы». 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-

литературные понятия: 

 

Класс Базовые понятия Структурообразующий принцип 

5 жанр тематический 

6 роды и жанры тематический 

7 характер – герой проблемно-тематический 

8 литературный герой – образ – 

литературный процесс 

проблемно-тематический 

9 эпоха – писатель – произведение – 

читатель 

хронологический 

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 

первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в 

соответствии с возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых 

произведений. Обращаем внимание педагогов: теоретико-литературные понятия 

рассматриваются как инструмент, способствующий постижению художественного 

произведения, что не предполагает их системного изучения. Работа по теории литературы 

положена в основу «Тетрадей по литературе». Основные сведения вводятся до начала 

изучения систематического курса (9–11-й классы). 

В программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное 

содержание работы по развитию речи в каждом классе. 



Линия речевого развития учащихся одновременно реализуется во всей Образовательной 

системе «Школа 2100» (курсы русского языка, литературы, риторики). 

Задача развития речи в курсе литературы – обучение восприятию чужого высказывания, 

переложению авторского текста и составлению собственного в устной и письменной 

форме. В программе каждого класса в разделе «Развитие речи» виды работ указаны по 

четырем линиям: 1) переложение авторского текста; 2) читательская интерпретация 

художественного текста (в устной и письменной форме); 3) устные развернутые 

высказывания и сочинения на литературную и морально-этическую тему; 4) письменные 

творческие работы в разных жанрах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы: 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

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

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

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

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деийствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 



продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Таким образом требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 



6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

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

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



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

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

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

– на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель  этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

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

него); 

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

между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 



композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

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

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

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Изучение учебного предмета «Литература» рассчитано на 312 часов: в 6 классе (2 часа в 

неделю) – 70 часов, в 7 классе (2 часа в неделю) – 70 часов, в 8 классе (2 часа в неделю) – 

70 часов, в 9 клссе (3 часа в неделю) - 102 часа. 



Содержание курса. 

6-й класс (70 часа) 

1. Введение.(1 ч.) 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 

художественной литературы в жизни человека. 

2. Раздел 1. Пролетая над снами… (19 ч.) 

Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие мистической 

литературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. Способы 

изображения человека в эпическом и драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 

В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 

А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 

М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни человека. 

Поиски счастья героями. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян» («Вурдалак», «Конь»). 

А.П. Чехов «Страшная ночь». 

Истоки мистического в литературе. П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении). 

Ги де Мопассан «Орля» (в сокращении). 

Философский смысл новеллы и повести. Теория литературы. Мистика. Мистификация. 

Символ. Сон как художественный прием. Перевод и переработка художественного 

произведения. Баллада, новелла. Роды литературы. Эпическое (повествование) в стихах и 

прозе. Драма как литературный род. Эпиграф, его смысловая нагрузка. 

Сочинение по разделу. Диагностика читательской компетенции. 

3. Раздел 2. Сказки для взрослых.(10 ч.) 

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их воплощения. Роль 

сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные 

ценности в сказках для взрослых. 

Для текстуального изучения. 

В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и ее «недетские вопросы». 

Построение сказки («рассказ в рассказе»). 

Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 

Для обзорного изучения. 

Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви. 

М.Ю. Лермонтов «Русалка». Ритм и звукопись в стихотворении. 

В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 

Теория литературы.  

Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. Художественная 

деталь в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в рассказе». 

Сочинение по разделу. 

4. Раздел 3. То времена, то деяния… (13 ч.). 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Герои 

и язык русского былинного эпоса. 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство 

автора (Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 

Эпос разных народов. Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. Из киргизского эпоса «Манас». 



Из карело-финского эпоса «Калевала». «Слышу умолкнувший звук божественной 

эллинской лиры» Древней Греции. Мифы о Геракле. Отрывки из поэмы Гомера 

«Одиссей»Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь. Приемы 

создания героического характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом 

произведении. Гипербола. 

Сочинение по разделу. 

5. Раздел 4. Открывая мир вокруг.(16 ч.) 

Многообразие реального и художественного миров. Вечные темы в литературе. 

Литература как способ познания жизни. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ собственных переживаний автора в 

рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои. 

Для обзорного изучения. 

М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. 

Окуджава «До свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий«Лошади 

в океане». Размышления о ценности человеческой жизни. 

А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 

О’Генри «Последний лист». Герои О.’Генри. Размышление о назначении художника и 

искусства вообще. 

Теория литературы. 

Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль 

художественной детали в повествовании. 

Сочинение по разделу. Диагностика читательской компетенции. 

6. Раздел 5. Смеясь сквозь слезы…(8 ч.) 

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в 

жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягненок», 

«Демьянова уха», «Петух и жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический 

смысл басен. 

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

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 

И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (главы). 

Теория литературы. 

Басня как литературный жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, 

олицетворение. Юмор и сатира, как средства выражения авторского отношения к 

изображаемому, приемы создания комического. 

7. Раздел 6. Стихи из заветной тетради. (1 ч.) 

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте. 



Для текстуального и обзорного изучения. 

С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. 

Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый утренник, серебряный 

мороз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и 

др. по выбору учителя и учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации 

стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, 

сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение. 

8. Обобщение. 
Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

Аннотация на прочитанную книгу. Сочинение–размышление о книге. 

Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев. 

Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. (по выбору). 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 5 ч. 

 

Тематическое планирование  в 6 классе 

Тема раздела. Количество часов. 

 всего теория К./р. 

1. Введение. 1 1  

2. Раздел «Пролетая над снами…» 19 18 2 

3. Раздел «Сказки для взрослых» 10 9 1 

4. Раздел «То времена, то деяния…» 13 12 1 

5. Раздел «Открывая мир вокруг» 16 15 2 

6. Раздел «Смеясь сквозь слёзы» 8 8  

7. Стихи из заветной тетради 1 1  

8. Обобщение 1  1 

Итого: 69 62 7 

Резерв – 1 час 

 

7-й класс (70 часов) 

1.Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель. 

 2. Раздел 1. Я и мое детство (16 ч). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, ее отражение в 

литературе. Традиции автобиографической литературы. 

Для текстуального изучения. 

А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении личности автора. 

«Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. Работа над собой, 

нравственное становление личности. 

М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История детской 

души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). Особенности 

мемуарной литературы. 



Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. Вымышленные 

мемуары. 

Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. 

Симонов«Тринадцать лет...», А. Тарковский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. 

Есенин «Мой путь». 

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное и 

субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 

3. Раздел 2. Я и я… (22 ч). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного 

произведения, его характер, поступки. Приемы создания характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринева. «Моцарт и Сальери». 

«Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, Сальери. 

А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. Сотворение 

чуда для любимого человека. 

В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские размышления о 

предназначении человека. 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное прозрение 

героя. 

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 

К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 

Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его 

мечты и их реализация в жизни. 

А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные годы войны. 

Стихи: Н. Огарев «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней елки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и 

поступок как средство создания характера героя в эпическом и драматическом 

произведении. Сюжет, конфликт, проблема. Дневник как литературная форма. 

Сочинение по разделу. Диагностика читательской компетенции. 

4. Раздел 3. Я и другие (12 ч). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение 

авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина как 

отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта 

человечности». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и проблема памяти 

в рассказе. 

О.’Генри «Дары волхвов». Красота души героев. Нравственные ценности в жизни героев 

рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 



Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире: А. Пушкин «Если жизнь тебя 

обманет...», Р. Киплинг «Заповедь», Н. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц», А. 

Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с новогодней елкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Сочинение очерка о малой родине Роль заглавия в 

художественном произведении. Способы выражения авторской позиции и оценки героя. 

5. Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (16 ч). 

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена 

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое военное время. 

Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 

Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на человека – на его 

жизнь и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. 

Нравственная красота характера героя. 

К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной 

земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро», Ю. Левитанский «Падают 

листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Вознесенский «Сага», Г. Шпаликов «Людей 

теряют только раз...». 

Сонеты В. Шекспира, стихи о любви: А.С. Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», «Я 

помню чудное мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор 

блистает...», «Отчего», «Из-под таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой«Средь 

шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахматова «Песенка»,М. 

Цветаева «Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий«Ты 

помнишь дачу...», М. Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные 

магазины – они твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. 

Высоцкий «Баллада о любви». 

Теория литературы. 

Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». 

Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. 

Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии. 

Диагностика читательской компетенции. Сочинение-миниатюра о родном крае. 

6. Обобщение (1 ч). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия. 

3) Сочинение–характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую 

тему. 

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического характера. 

Сочинение–стилизация. 

 

Тематическое планирование  в 7 классе 

Тема раздела. Количество часов. 

 всего теория К./р. 

1. Введение. 1 1  

2. Раздел «Я и моё детство»» 16 16  

3. Раздел «Я и я…» 22 20 2 

4. Раздел «Я и другие…» 12 11 1 



5. Раздел «Я и мир…» 16 14 2 

6. Итоговый урок 1 1  

Итого: 68 63 5 

Резерв – 2 часа 

 

8-й класс (70 часа) 

1. Введение (1 ч). 

Главный предмет познания в литературе. Человек как основной объект изображения в 

литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение 

жизни в искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса. 

2. «Человек перед зеркалом. Человек в зеркале» (13 ч). 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения 

как объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального неравенства и 

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения 

действительности. 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная позиция героя. 

Авторские приемы создания образа. 

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания личности. 

Разрушительная сила воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький 

человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм, как средства выражения авторской 

позиции и как способ создания характера героя. Комедия как драматургический жанр. 

Сочинение по разделу. 

3. Человек размышляющий... (13 ч). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе. Для текстуального изучения. 

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение. 

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной философии. 

Для обзорного изучения. 

Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя с реальной 

жизнью. 

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический конфликт. 

Рассказ как эпический жанр. 

4. Человек чувствующий... (13 ч). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

Для текстуального изучения. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. Глубокое 

проникновение в человеческую душу.горькие разочарования пророков (М.Ю.Лермонтов 

«Пророк»). Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», Е. 

Евтушенко «Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. 

Родина в системе ценностей героев. 

Для обзорного изучения. 

Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость внутреннего мира 

героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 



С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. Развитие внутреннего 

мира героя. Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и 

страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

Стихотворение в прозе как жанр. 

Сочинение по разделу. 

5. Человек действующий... (22 ч). 

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная 

категория. 

Для текстуального изучения. 

А.С.Пушкин «Во глубине сибирских руд..», «Анчар» М.Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Герои-личности 

в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь семьи и 

справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических персонажей. 

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. 

Образ Мцыри в поэме. 

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл повести. Сила 

характера старика. 

Н.А. Некрасов «Русские женщины» (в сокращении). Самоотверженность героинь поэм. 

Поступок героя как способ создания характера.  

Трагические строки о подвиге (К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?») 

Для обзорного изучения. 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, героическое начало в 

думе. 

Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за справедливость и человеческое 

достоинство. Жажда личного подвига. . Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой 

героя за свое человеческое Я 

Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем собственного 

страха и бессилия. 

Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Прием контраста как способ создания характера. 

Способы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение 

субъективного и объективного как основа создания художественного образа. 

Сочинение по разделу. 

6. Большой «маленький человек» (4 ч). 

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер 

художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая сила маленького 

человека. Пушкин «Поэту». 

Для обзорного изучения. 

А.и Б.Стругацкие «Понедельник начинается в субботу». Теория литературы. Развитие 

жанра сказки в литературе. Многообразие типов литературных героев. Герой – характер – 

образ (соотношение понятий). 

7. Обобщение (1 ч). 

Развитие речи. 

Дневник читателя. Выписки из книги. 

Сочинение–характеристика образа героя. Сочинение–обобщающая характеристика 

группы героев. 

Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение–монолог литературного героя. 



Сочинение дискуссионного характера. Сопоставление различных редакций, переводов 

одного и того же произведения. 

 

Тематическое планирование  в 8 классе 

Тема раздела. Количество часов. 

 всего теория К./р. 

1. Введение. 1 1  

2. Раздел «Человек перед зеркалом. 

Человек в зеркале» 

13 12 1 

3. Раздел «Человек размышляющий» 13 12 1 

4. Раздел «Человек чувствующий» 13 12 1 

5. Раздел «Человек действующий» 22 21 1 

6.  Раздел «Большой маленький человек» 4 4  

7. Обобщение. 1 1  

Итого: 67 63 4 

Резерв – 3 ч. 

 

9-й класс (102 часа) 

1. Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и ее 

читательских интересов, вкусов, пристрастий. 

2. Путешествие к истокам. (4 ч.) 

Древнерусская литература  

Начало русской литературы: время, авторство, тексты, жанры (на примере фрагментов из 

«Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков древнерусской 

литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность древнерусской 

литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве»: история открытия, историческая основа и проблематика. 

Композиция и основные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы 

«Слова...». Д.С. Лихачев и И.П. Еремин о поэтике древнерусской литературы. 

Эпоха рассудка и Просвещения 

3. Эпоха рассудка и Просвещения. (13 ч) 

От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII вв. 

Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение 

гуманистических идеалов в литературе Средних веков. 

Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История возникновения классицизма. 

Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов. Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день 

восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр 

классицизма. Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория 

трех стилей. 

Г.Р. Державин. Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических 

тем в творчестве Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река времен в своем 

стремленьи». 

Д.И. Фонвизин. Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина 

«Недоросль» как произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы 

Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). 

Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка. 



«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Карамзина. 

Сочинение по разделу. 

4. Становление самосознания в русской литературе (47 ч.) 

Писатели начала XIX в.: многообразие индивидуальностей.  Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного направления. 

Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

Дж.-Г. Байрон «Ты кончил жизни путь...». 

Два разных романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. В.А. Жуковский и К.Н. 

Батюшков. Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова. 

Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест Жуковского. Жуковский – 

переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания «Горе от ума». Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое 

начала в пьесе. Антитеза как основа построения комедии. Трагическое одиночество 

Чацкого. Особенности поэтического языка комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». 

Зарождение русского реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. 

Пушкин) и критиков (В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки 

творчества Пушкина. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве в 

стихотворении «19 октября» (1825). Тема свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар». Тема поэта и поэзии «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный»). Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил, любовь еще, быть может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, 

жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. 

Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность 

взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. 

Жанровые особенности романа в стихах. Развитие понятия о реализме. Автор на 

страницах романа. Воплощение в романе общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г. Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. 

Основные мотивы лирики. Пафос непокорности, вольности, бунтарства («Пророк»). 

Размышления поэта о жизни, любви, творчестве («Три пальмы», «Молитва», «И скучно, и 

грустно», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина»). Роман 

«Герой нашего времени». Смысл названия романа. Особенности композиции, ее роль в 

раскрытии характера Печорина и идейного содержания романа. Проблема героя в романе. 

Личность и общество, «самопознание» героя Лермонтова. Психологизм. Печорин и другие 

герои романа. Художественные особенности романа, его многоплановость. 

Реалистическое и романтическое начала в романе. Оценка романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мертвые души». Замысел поэмы. История 

создания. Жанр, сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. Гуманистический идеал 

Гоголя. Проблема русского национального характера в поэме. Способы создания 

типических характеров в поэме. Своеобразие языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, 

ирония, единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

Сочинение-анализ лирического текста. Сочинение по роману М.Лермонтова и А.Пушкина 

5. Художественные вершины литературы середины XIX века (12 ч) 

Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 



А.Н. Островский. Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. 

Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. Особенности 

композиции комедии. Сценическая судьба пьесы. Русская критика о значении комедий 

Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко). 

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Н.А. Некрасов, 

А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, И.С. Никитин. 

Нравственные и философские искания в поэзии. 

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на мир (стихи 

«Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Осенний вечер», «Еще земли печален 

вид...», «Последняя любовь» Тютчева и «Это утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, 

у березы...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не буди...», «Еще весны 

душистой нега...» Фета). Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая 

полоса», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). 

Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание гражданского 

пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. 

Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: высокая оценка 

духовных и нравственных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки 

охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. 

«Диалектика души» героев Толстого, их духовные искания. Основные критерии Толстого 

в оценке человека (на примере трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и 

«Севастопольских рассказов» – обобщение ранее прочитанного). 

Ф.М. Достоевский.Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир 

Достоевского. Повесть «Бедные люди». Человек и обстоятельства в изображении 

Достоевского. Особенности языка повести. Тема «Униженных и оскорбленных» в 

творчестве Достоевского. 

6. Литература последних десятилетий XIX века (3 ч) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о 

художественной прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. 

Лесков). 

А.П. Чехов.Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. Смешное и 

грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного). 

«Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о человеческой 

свободе и независимости. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа в 

рассказе. 

7. Страницы литературы XX века (19 ч) 

Особенности литературного процесса начала ХХ века. 

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 

А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя (обобщение ранее 

прочитанного). 

И.А. Бунин. Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в 

творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги…», «Слово», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья», «Родина». Лирический герой Бунина. 

М. Горький. Романтический идеал писателя («Песня о Буревестнике»). 

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. Маяковский, С.А. 

Есенин. Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности 

мироощущения и творческой манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. 

Блока «О, я хочу безумно жить...», «Сумерки, сумерки вешние...»;С.А. Есенина «Клен ты 

мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли понять...» 

(отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных стихотворений). 



Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева «Стихи к 

Блоку»,А.А. Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 

Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цветаева. Судьбы. Особенности 

мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере стихотворений А.А. 

Ахматовой «Смятение», «Александру Блоку», «Мне голос был...», «Вижу выцветший флаг 

над таможней...»; М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», .«На 

развалинах счастья нашего...» (отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных 

стихотворений). 

А.Т. Твардовский. Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий 

Теркин» (главы). Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

А.П. Платонов. Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. 

Нравственность как основа характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее 

прочитанного). Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. 

Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность 

русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.И. Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, 

Т.Н. Толстая, Л. Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое 

жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». 

Представление писателя о русском национальном характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

1) Художественный пересказ текста. Конспект письменного источника. Тезисы. 

Воссоздание текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 

Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной 

прозы. Аннотация прочитанной книги. 

3) Доклад на историко-литературную тему. Составление речевой характеристики героя 

драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. 

Сочинение–рассуждение на литературную тему. 

4) Стилизация прозаического и поэтического текстов. Сочинение - путешествие. 

Сочинение в эпистолярном жанре. Художественная автобиография. Краткое 

жизнеописание в публицистическом стиле. 

Тематическое планирование  в 8 классе 

Тема раздела. Количество часов. 

 всего теория К./р. 

1. Введение. 1 1  

2. Путешествие к истокам. 4 4  

3. Эпоха рассудка и Просвещения. 13 12 1 

4. Становление самосознания в русской 

литературе 19 века. 

47 44 3 

5. Художественные вершины литературы 

середины 19 века. 

12 12  

6. Литература последних десятилетий 

Золотого века. 

3 3  

7. Страницы литературы 20 века. 19 19  

Итого: 99 95 4 

Резерв – 3 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


