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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов составлена на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с последующими 

изменениями); 

 Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. –2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второгопоколения») 

 Авторская программа Т.Ф. Курдюмовой по литературе «Литература. 5-9 класс».М.:Дрофа, 

2012 

Изучение предмета Литература должно обеспечить: получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

Осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом,способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный 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 различныхисточников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Обучение литературе ведется по УМК, разработанным Т.Ф. Курдюмовой. 

Отличительными особенностями УМК являются вариативное решение всех вопросов при 

изучении художественного произведения, использование тематического и жанрового подхода 

при построении структуры курса каждого класса. Реализованная в учебниках-хрестоматиях 

система помогает показать движение и развитие литературы как непрерывный процесс. Каждая 

учебная книга включает литературные произведения от 

древности до сегодняшнего дня, а также последовательно обращает внимание ученика к 

вопросам теории литературы. Каждая тема предполагает обращение к литературоведческим 

понятиям. Благодаря реализации в учебниках принципа вариативности, учитель получает 



3 
 

возможность использовать тот или иной учебный материал по своему усмотрению. Такие 

замены могут происходить даже при изучении одной темы в параллельных классах. 

Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность 

творческого решения вопроса выбора. Оно предполагает как сокращение, так и расширение 

списка произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства 

подскажут учителю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных 

произведений или использование их для самостоятельного чтения. В 

тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не только 

возможен, но даже неизбежен свободный выбор. 

Рабочая программа является основой для составления календарно-тематического планирования. 

Учитель может предложить собственный подход к части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема(детализации) 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

При анализе произведений используются различные формы сопоставления художественных 

текстов. Вопросы и задания для учащихся направлены на 

совершенствование читательского мастерства, овладение навыками устной и письменной речи, 

формирование творческого подхода к чтению. Учебник-хрестоматия 5 класса открывает 

учащимся богатство и многообразие произведений искусства слова, акцентируя внимание при 

анализе текстов на сюжете. В учебнике-хрестоматии 6 класса представлен литературный 

материал, посвященный судьбам подростков. В центре изучения — геройлитературного 

произведения. В учебнике-хрестоматии 7 класса отражено богатство и 

разнообразие жанров всех родов литературы: эпоса, лирики и драмы. В учебнике-хрестоматии 8 

класса внимание учащихся обращается на исторического героя и историческое событие в 

произведениях художественной литературы. В центре анализа текста — авторская позиция. 

Учебник-хрестоматия 9 класса подводит итог знакомству с различными видами, родами, 

жанрами литературы, темами и проблемами произведений. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности учащихся, представленных в программе по Литературному чтению для 

начального общего образования. Однако содержание программы по Литературе для 

основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы основного общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых В течение учебного года каждый ученик 5—9 классов выучит не 

менее 12—15 произведений (стихотворений, фрагментов прозы) по собственному выбору или 

указанию учителя, овладевая при этом техникой их исполнения. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей— необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
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многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается читателем не только в чувственном восприятии (эмоционально), 

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

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

«человековедением», «учебником жизни». 

Как часть предметной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

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

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

искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе, который продолжается в 10—11 классах. 

Учебный материал структурирован в следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы икраткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. 

В разделе 12 дано содержание занятий, направленных на осуществлениедиагностического, 

текущего и итогового контроля уровня литературного образования. 

Материалы этого раздела включены в содержание 1-10 разделов программы. 

 

3. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане. 
Учебный план МБОУ «СОШ № 12» отводит на изучение данного предмета 452 часа: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

105 часов 105 часов 70 часов 70 часов 102чаа 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература». 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:познавательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной, эстетической. 
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Личностными результатамивыпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результатыизучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результатывыпускников основной школы состоят в следующем: 

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, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) 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. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения 

мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд 

читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках 

истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи 

славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная 

взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели 

сказок. Сказка «Царевна - лягушка». 
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Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский 

фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность 

народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я 

себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл 

повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю 

тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; 

Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказк 

ари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или 

Туда и обратно. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За 

карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. 

Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. 

Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. 

Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо 

Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире 

дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. 

Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. 

6Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты 

изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом.  

 

6 класс. 
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Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 

сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых ученикам. 

Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» 

(Л. Толстой). По страницам автобиографических произведений. 

Методика. Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения. 

Фольклор. Былины «На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три 

поездки Ильи   Муромца». Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг 

богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. 

Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как  

27характерные качества героя былин. Художественное совершенство былины. Былины и их 

герои в живописи и музыке. 

Теория.  Былина. Сюжет былины. ГиперболаА. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. 

Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя 

сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство 

берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка.  

Теория. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в баснях Крылова 

(«Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», 

представляющие различные типы поведения. Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства 

благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом 

сообществе и его аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости 

и наглого обмана. Мораль басен Крылов          Теория Поступки героев и мораль басни     

.В. А. Жуковский. «Лесной царь». Загадки в стих а х. Трагические события баллады «Лесной 

царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные 

загадки поэта. Роль метафоры в загадках 

Теория Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. Незабываемый мир детства и 

отрочества 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 

литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Теория. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые сказки»). Различные жанры прозы, 

объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования. Дневник и его 

автор. Герои и героини дневника Маши. 

Теория. Дневник как жанр художественного произведения. 

Методика. Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с 

последующей выставкой и обсуждением. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К  Пущину», «К  Юдину», «Товарищам». Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике 

Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от 

общения с близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

Те о р и я. Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов. «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Три  пальмы», «Панорам а   

Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — 

баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» — 

патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение 

вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И. С. Тургенев. «Бежин   луг», «Певцы». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, 

Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Особенности 
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диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира 

крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, 

былички и их различие. Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои 

рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических 

характеристик героев 

Теория. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и 

описание его внешности. Приемы, которые использует автор при создании портрета. Автор о 

своем герое. 

Методика. Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных 

описаний и эту традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин 

луг» стоит обогатить уроки тщательным изучением диалогов и использовать их для более 

полной характеристики мальчиков. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз,  Красный   нос». Тема детства в 

произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, 

любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта 

характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, Крас-ный нос» — изображение 

крестьянского труда. Образ русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 

Теория. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени 

героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха 

.Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии 

писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». 

Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. 

Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория. Автобиографическая трилогия. 

Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и 

трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

Теория. Эпизод в художественном произведении. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство   Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

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

произведения. 

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки Наденьки   

N.». Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков 

рассказов. Сатира в творчестве Чехова. 

А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц   встал   над   лугом». Отражение высоких 

идеалов в лирике поэта. 

К. Д. Бальмонт. «Золотая   рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным 

образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта 

Теория. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

Методика. Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов и 

произведений. 

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

Теория. Авторская позицияА. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа 

и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя 

приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория. Эпилог. Название произведенияА. С. Грин. «Гнев   отца». Преданность сына отцу-

путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и 

чуткость отношения взрослого к сыну. 

Теория. Слово в рассказе. 
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К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как  выглядит  рай»). «Далекие 

годы» как первая из шести частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с 

гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость 

оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. Глава «Как выглядит рай» в 

автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы 

рассказа о становлении характера 

Теория. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство   Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени 

Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства и 

др.). Важность главы «Чик и Пушкин как описания пути юного читателя к постижению тайны 

собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость 

изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория. Инсценировка. 

Методика. Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению 

произведений, близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что 

в  центре курса этого класса стоит герой-ровесник. 

Родная природа в стихах русских поэтов XX века 

Лирические произведения о России и ее просторах: И. А. Бунин «Детство», «Первый  соловей»; 

А.   А.   Блок «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом...»; К.   Д.   Бальмонт   

«Золотая рыбка»; Б.  Л.  Пастернак «Июль » (по выбору учителя и учащихся).Теория. Образ 

русской природы в лирике поэтов. 

Методика. Чтение произведений, организация урока-концерта.  

Великая Отечественная война в литературе 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной 

войны, в том числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев. «Разведчик Вихров»; В. Катаев. «Сын   

полка»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В 

полях за Вислой сонной...»; песни военных   лет: «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка 

И. Дунаевского) (по выбору учителя и учащихся). 

Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 

художественном произведении 

Методика. Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация урока-

концерта. 

Итоги. Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе нашего века.  

Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь 

природа?», созданная по письмам ребят Дании 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

7 класс 

Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и разнообразие 

трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. 

Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы А.С. 

Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. 

Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из 
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истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. 

Воробей. Русский язык. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. 

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в лирике 

20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические произведения. 

Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку. 

К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. 

Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. 

Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – 

рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. 

Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства 

жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. А.Т. Твардовский 

Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.    Повторение, резерв. 

 

8 класс. 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа в 

произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. 

Народная драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии Александра 

Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на исторические 

темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. Лонгфелло. 

Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. Песнь о 

вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической повести. 

Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Героическая личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. 

Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. 

Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном 
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произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как 

композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX 

века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и 

Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. А. 

Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. 

Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны.  

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 

декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. 

Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. 

В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение, резерв. 

 

9 класс. 

Введение. Шедевры русской литературы.Место художественной литературы в общественной 

жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература. 

Богатство жанров литературы Древней руси. Летописи как источник повествования. Слово о 

полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление 

о Божьем величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям 

и судиям, памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. Пушкин  К 

морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, я 

другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. 

Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. 

Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять 

в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. Толстой. Юность. 

А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Литература XX века. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои 

университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща 

золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. 

Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. 

Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. 

Твардовский. Василий Тёркин. 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. 

Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. 
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Шукшин. Ванька Тепляшин.Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое своеобразие. 

 

6. Тематическое  планирование с указанием количества часов, 

отводимых для изучения каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

1. Литература — искусство слова. 1 

2 Мифы. 3 

3 Фольклор. 10 

4 Литература XIX в Крылов И.А. 3 

5 А.С.Пушкин 10 

6 М.Ю.Лермонтов 2 

7 Н.В.Гоголь  3 

8 И.С. Тургенев 4 

9 Поэтический образ Родины  3 

10 Героическое прошлое России 4 

11 Литература 20 века Связь веков 2 

12 Литературные сказки писателей 19-20 вв 2 

13 Х.К Андерсен 6 

14 В.П.Платонов 2 

15 Дж.Родари 3 

16 В.В.Набоков 4 

17 Дж.Р.Р.Толкиен 3 

18 Проза русских писателей 20 века 5 

19 Образ Родины в лирике и прозе 20 вв 4 

20 Мир наших братьев меньших в поэзии 3 

21 Героическое прошлое России 3 

22 Современная литература В.П. Астафьев 3 

23 Туве Янсон 2 

24 Путешествия и приключения. Покорение пространства и времени 12 

25 Новая жизнь старых героев 3 

26 Резерв 5 

 Итого 105 

 

6 класс. 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Герой художественного произведения 2 

2 Фольклор. Былины 3 

3 А.Н.Островский  «Снегурочка» 4 

4 И.А.Крылов 3 

5 В.А.Жуковский 3 

6 С.Т.Аксаков 3 

7 В.Ф.Одоевский 3 

8 Портрет героя художественного произведения 1 

9 А.С. Пушкин 5 

10 М.Ю.Лермонтов 6 

11 И.С.Тургенев 6 

12 Н.А.Некрасов 3 
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13 Л.Н.Толстой 5 

14 Ф.М.Достоевский 5 

15 Н.Г. Михайловский 4 

16 А.П.Чехов 5 

17 Контрольная работа по произведениям 19 века 1 

18 Мир путешествий и приключений  14 

19 Литература20 века 20 век и культура чтения 4 

20 Произведения о детстве в начале20в 10 

21 Родная природа в стихах русских поэтов 5 

22 Великая Отечественная война в лирике и прозе 4 

23 Резерв 6 

 Итого 105 

 

7 класс. 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

1 Введение. Роды и жанры художественной литературы. 1 

2 Жанры фольклора. 2 

3 Литература эпохи Возрождения. 3 

4 Литература XIX  века. 36 

5 Литература XX века 17 

6 Научно – фантастическая литература 2 

7 Детективная литература 2 

8 Резерв 7 

 Итого 70 

 

8 класс. 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

1 Введение. Литература и время. 1 

2 Фольклор. 2 

3 Древнерусская литература. 4 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 33 

6 Мотивы былого в лирике XIX века 11 

7 Литература XX века 5 

8 Великая Отечественная война в лирике XX века 4 

9 Мотивы былого в лирике XX века 2 

11 Резерв 6 

 Итого  70 

 

9 класс. 

№ 

п/п 

Тема. Кол-во 

часов 

1 Введение. Шедевры русской литературы. 1 

2 Древнерусская литература. 5 

3 Литература XVIIIвека. 5 

4 Сентиментализм. 4 

5 Литература XIX века. 5 
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6 Романтизм 13 

7 Реализм. 26 

8 Литература  XX  века 24 

9 Русская литература 60-90-х годов XX  века 12 

10 Резерв 7 

 Итого 102 

 
 

 

7. Приложение:  календарно-тематическое планирование на текущий учебный год. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

учебного предмета. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедиапроектор. 

Принтер. 

Экран подвесной 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 

www.vikipedia.ru – Универсальна энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru – Энциклопедия «Рубикон». 

www.slovari.ru – Электронные словари. 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».www.myfhology.ry – Мифологическая энциклопедия. 

 

Учебно-методический материал 
1. И.И.Аркин. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2014 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс- М.: Вако, 2014 

3. Золотарева И.В, Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс - М.: Вако, 2014г. 

4. Золотарева И.В., Крылова Т.А. Поурочные разработки по литературе, 9 кл., - М.: 

Просвещение, 2014 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 7 класс. - М.: 

Вако,2014 

6. Курдюмова Т.Ф. Литература. 5 кл.:Метод. пособие. – М.: Дрофа 

7. Курдюмова Т.Ф. Литература. 6 кл. Метод.пособие. – М.: Дрофа 

8. Курдюмова Т.Ф. Литература. 7 кл. Метод. пособие. – М.: Дрофа 

9. Курдюмова Т.Ф., Колокольцева Е.Н. Леонов С.А., Демидова Н.А., Патрик Г.Л. 

Литература. 8 кл. Метод. пособие. – М. Дрофа 

10. Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., МарьинаО.Б., Колокольцева С.А. Литература. 9 кл. 

Метод. пособие. – М.: Дрофа 

Учебники 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 5 кл. В 2 ч. Учебник –хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений.-М.: Дрофа, 2015 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 6 кл. В 2 ч.Учебник –хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

Дрофа 2015 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 7 кл. В 2 ч.Учебник –хрестоматия 

дляобщеобразовательныхучреждений.-М.:Дрофа 2015 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцева Е.Н., Леонов С.А., Демидова Н.А., Патрик Г.Л. Литература. 8 

кл. В 2 ч. Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений.-М.: Дрофа 2015 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б.,Колокольцева С.А. Литература. 9 кл. В 2 ч. 

Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений.-М.:Дрофа 2015 
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9. Планируемые результаты освоения учебных программ. 

Предметные результаты изучения предмета Литература должны отражать: 

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 родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыванияаналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста отнаучного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровнене только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Литературапредставлены в блоках 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможностьнаучиться», они описывают 

круг учебно-познавательных задач, который предъявляетсяобучающимся в процессе изучения 

каждого раздела программы. Оценка достиженияпланируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится» ведется с помощьюзаданий базового уровня. В блоках «Выпускник 

получит возможность научиться»приведены планируемые результаты, которые могут 

продемонстрировать толькоотдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорнымобразам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевогообщения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами другихискусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу дляразвития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов,формирования представлений 

о русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок ибылин; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимыхкомпозиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основеопределять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку отфольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы исодержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловойанализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательскихассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание авторачитателю, 

современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественнойлитературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступатьв диалог с 

другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера вразличных 

форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еёобработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

10. Нормы оценки знаний. 

При оценивании деятельности учащихся по предмету «Литература» необходимо учитывать 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов. При этом предполагается 

понимание вопроса или задания, умение давать точный и четко мотивированный ответ, 

свободное владение собственной речью. 

При оценивании по пятибалльной системе: 

оценка 5 ставится при верном понимании заданного вопроса и полном и обстоятельном ответе. 

При этом учитывается умение использовать убедительные доказательства и уместные примеры. 

Отличный ответ должен демонстрировать свободное владение речью, умение пользоваться 

цитатами из художественного текста в ходе своих рассуждений, экономно излагать 

необходимый материал; 

оценка 4  предполагает наличие тех же положительных моментов, как и оценка 5, но допускает 

менее подробное обстоятельное освещение материала;  

оценка 3 ставится при наличии лишь самых необходимых сведений по предложенному 

вопросу. Допускается наличие стилистических неточностей или погрешностей в тексте. 

Оценка 2 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом  

 

 

  


