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Место предмета в учебном плане школы. 

В соответствии с утвержденным календарным учебным графиком в 5-8 классах запланировано 34 

учебные недели, а в 9 классе – 33 учебные недели. В соответствии с учебным планом школы на 
изучение предмета выделено  5-6классах  – 3 час в неделю, , 7-8 классах – 2 часа в неделю, 9 классах -

3 ч в неделю. 

Наименование разделов Количество часов 
в неделю 

Всего часов 

1 год обучения 3 102 
2 год обучения 3 102 
3 год обучения 2 68 
4 год обучения 2 68 
5 год обучения 3 102 
Всего:  442 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Литература» используется следующий 

учебник: 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.2014 

Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  



 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 



безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 



 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

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

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

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

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

самостоятельно выделенных критериев). 



2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

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

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 



 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 5-6 классы 

I уровень читательской культуры («Выпускник научится») 

•    выразительно читать фрагмент, эпизоды произведений; 

•   определять, какие события в произведении являются центральными; 

•   определять, где и когда происходят описываемые события; 

•   описывать, каким представляется герой произведения, комментировать слова 

•    выделять в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

•    отвечать на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

•    определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся  детали и т. п. 

•    обучающиеся с расстройствами аутистического спектра: будут стремиться выражать собственные 

мысли и чувства, обозначать собственную позицию; видеть традиции и новаторства в произведениях; 

воспринимать художественную действительность как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Зона ближайшего развития: II уровень читательской культуры. 

2 уровень читательской культуры («Выпускник научится»): 

•  определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

•  показывать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• показывать, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

• анализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

•    определять жанр произведения, характеризовать его особенности; 

•    давать свое рабочее определение теоретико-литературным понятиям. 

 

Зона ближайшего развития: III уровень читательской культуры. 

III уровень читательской культуры («Выпускник научится») 

•  определять, выделять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

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

•   определять позицию автора и способы ее выражения; 

•    интерпретировать выбранный фрагмент произведения; 

•   объяснять (устно, письменно) смысл названия произведения; 

•   писать сочинение-интерпретацию; 

 

7 КЛАСС 



 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий 

и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский 

и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под 



руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

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

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

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

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 



кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять 

и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 



1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному направлению); 

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

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

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 



 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 



индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

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

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

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

работа с ним. 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. Загадки коми народа. 

Русские народные сказки. Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки 

о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 

герой и его противники. Персонажи- животные, чудесные предметы в сказках. «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 

Коми волшебная сказка. Яг- Морт.С.Журавлёв.» Сказание о Стефане Пермском» (отрывок), 

сказка «Прокудливая берёза» (о Стефане Пермском). 

Древнерусская литература Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, 

житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный 

характер произведений древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока- киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Литература XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

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

Юмор стихотворения. 

Литература XIX века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) Иван Андреевич Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк 

на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 

Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

Ж. Лафонтен «Заяц и черепаха». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки 

в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.. 

Василий Андреевич Жуковский. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

Жанр баллады. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 



Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. «Зимний вечер». 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

К.Ф. Жаков «Гулень на небе». (Г.Юшков. «Заячий год».). Особенности коми литературной 

сказки. 

Русская    литературная сказка 19-20 века. Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теоретико-литературные понятия. Николай Васильевич Гоголь. 

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

«Ночь перед Рождеством». Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение внутреннего конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. Николай Алексеевич Некрасов. 

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

народа, лучшую его судьбу. 

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

«Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

природы. 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник». Рассказ 

«Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и 

Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

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

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Жанр рассказа. А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 



Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

Художественная проза о человеке и природе и их взаимодействии М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая 

солнца». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире 

и в детском восприятии. 

Тема родины в русской поэзии. Поэзия 2-й половины XIX века. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...»,»Весенняя гроза», «Как весел грохот летних бурь...», 

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

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Литература XX века. Иван Алексеевич Бунин. 

«Косцы». Рассказ как поэтическое воспоминание о Родине. 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…»,»Песнь о собаке», «Собаке Качалова». Основные темы и образы поэзии Есенина. 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. 

Павел Петрович Бажов. 

Сказ «Медной горы Хозяйка». Сказовое повествование. Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа 

в сказах русских писателей. 

Константин Георгиевич Паустовский. 

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

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак.Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса- сказка. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Проза и поэзия о Великой Отечественной войне 

Идейно-эмоциональное содержание произведения, посвящённых военной теме. Образы русских 

солдат. Образы детей в произведении. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Поэзия и проза конца XIX - начала XX века. Тема родины в русской поэзии. И. Бунин. «Помню 

долгий зимний вечер...»; 

«Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. Образ оленя и 

средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники 

и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл 

названия. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Русские писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». Образы 

животных в произведении. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни 

и творчестве писателей-анималистов. 

Зарубежная литература 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Роберт Льюис Стивенсон. 

«Вересковый мед». 

Ганс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница.) Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 



Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза. Сказки Ш. Перро. «Красная шапочка»; 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Зарубежная проза о детях и подростках. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. Тема детства в зарубежной литературе 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Зарубежная проза 

о животных и взаимоотношениях человека и природы. 

Джек Лондон. 

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

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Э. Сетон-Томпсон. «Юные дикари: Жизнь и приключения подростков в канадских лесах». 

6    Класс 

          Введение. Русский фольклор 

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Обрядовые песни народа коми. 

Древнерусская литература Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, 

житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный 

характер произведений древнерусской литературы. 

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

Отражение исторических событий и вымысел. 

Литература XVIII века 

Русские басни. И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Русская литература XIX века. Художественная литература как искусство слова. Иван Андреевич 

Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного блага. 

«Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего истинного искусства. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

 

 

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро», »Зимний вечер». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. «Выстрел». Своеобразие главного героя повести. 

Характер Сильвио: благородство и самолюбие. Мстительность и её преодоление. Смысл названия 

произведения. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши 

и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы», 

«Узник», «Парус». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. И.Куратов «Прощание». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. В.Т.Чисталёв. »Лиственница». 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. 

Сочувственное отношение к крестьянским детям автора. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе. «Листья», «Неохотно и несмело…». 

Особенности изображения природы в лирике. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания.«С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба 

коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

«Опять незримые усилья…». Природа как воплощение прекрасного. Природа как воплощение 

прекрасного. 

«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А. А. Фет. 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

В.Савин. «Я иду зелёными лугами», «Коми море». Любовь к родной природе. 

Изобразительно-выразительные средства при изображении природы в стихотворении. 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная дорога». Роль 

пейзажа. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций. Декабристская тема в 

творчестве Н.А. Некрасова. 

Изображение жизни коми крестьянина в стихотворениях И.Куратова. 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Сказочное 

повествование. Особенности сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 

образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. 

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», 

 «Чудный град…»; А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», 

«Чудный град…»; А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Александр Степанович Грин. Повесть   «Алые   паруса»   (фрагменты).   Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 

знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный 

приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Прекрасное — вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А. П. Платонова.Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Н.И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...». Д. С. Самойлов. «Сороковые». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Война глазами коми поэтов. И Вавилин »В 

освобождённой деревне», С. Попов «Мать». 



Произведения о военном и послевоенном времени. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные проблемы 

рассказа. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

Е.Габова.»Двойка по поведению», «Никто не видел Рыжего». Мир детства в произведениях Е. 

Габовой. Проблемы современных подростков. Общечеловеческое звучание 

Поэзия 2-й половины XX века. 

Николай Михайлович Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

Проза о детях 

Фазиль Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Родная природа в русской 

поэзии XX века10 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...»,«Пороша». Н.С. Гумилёв. 

«Капитаны». 

А. А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе, родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. Стихотворения 

«Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и образы поэзии 

Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

В.И.Лыткин. «Край родной», М.Н.Лебедев «Земля коми». Картины родной природы. 

Зарубежная литература, зарубежный фольклор. 

Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: “Скотный двор царя Авгия”, “Яблоки 

Гесперид”. 

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса. 

Теоретико-литературные понятия. Миф. Отличие мифа от сказки. Мифология. Мифы народов 

коми. Развитие понятия о мифе. Боги- творцы в коми мифологии Гомер. “Одиссея”. Поэма

 «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Даниель Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

Русские и зарубежные писатели о животных Образы животных в произведениях художественной 

литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов. 

Дж. Лондон. Слово о писателе. Повесть «Белый клык». Мир человека и мир природы. 

Искусство автора в изображении животных. 



 

 

7 КЛАСС 
 

Древнерусская литература.  
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века.  
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.  

Литература второй половины XX века.  
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и 

др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. 



Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др.  

Зарубежная литература. 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы по 

выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 
 

Древнерусская литература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 

Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы).  

Литература первой половины XX века.  
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века.  
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 

П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. 

А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» (фрагменты по выбору).  



Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 
 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский 

(не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

 

                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Первый год обучения. 

 

№ 
№ 

Содержание учебного материала. Содержание 
воспитания с 
учетом РПВ 

Количество 
часов 

1 Введение. Приложение 
№1 

Приложение 

1 

2 Русский фольклор. 12 

3 Древнерусская литература 2 



4 Литература XVIII века № 2 
  Приложение 

№ 3 
 

2 

5 Литература XIX века 43 

 
6 Литература XX века Приложение № 4                26 

7 Зарубежная литература                16 
 Из них развитие речи                15 
 Из них контрольные работы (промежуточная 

аттестация) 
              15 

 ИТОГО              102 

 

 

Содержание модуля «Школьный урок» Содержание воспитания в РПУП 

Приложение №1 

Понятийный аппарат для воспитания 

средствами предмета, привлечение внимания 

к ценностному аспекту изучаемых явлений 

Литература как культурный символ России, 

высшая форма существования российской 

духовности и языка, воспитание фундаментальных 

нравственных ценностей; воспитание патриотизма, 

чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу. 

Приложение№2 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых явлений. Организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Чтение художественных произведений в рамках 

УП «Литература» (Коровина В. Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

— М.: Просвещение.2014) 

 

Письменный ответ на вопрос: 

Как в характере и поступках героев отразились 

народные представления о добре и зле? 

Почему в сказках добро всегда побеждает зло? 

Какие черты людей осуждаются в фольклоре? 

 

Тексты, служащие задачам воспитания можно 

найти на ресурсах: 

  gostei.ru — крупная онлайновая детская 

библиотека. 

 litra.ru — сайт с огромным количеством 

биографий писателей, кратких содержаний 

и полных текстов литературных произведений 

и сотней критических статей. 

Темы сочинений: 

1. Каковы друзья и враги Герасима? (по пр-ию 

И.Тургенева?) 

 

Приложение №3 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися. Темы для 

дискуссий, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся, инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Беседы: какие человеческие пороки высмеивает 

Крылов в баснях? В чем поучительный характер 

басен? Как по поступкам людей можно судить о их 

достоинствах и недостатках? Какие 

гуманистические идеалы утверждает Толстой 

своим рассказом «Кавказский пленник»? 

- беседа о дружбе, кто такие друзья и враги. 

http://www.gostei.ru/
http://www.litra.ru/


Проблемные вопросы: 

Почему Некрасов в стихотворении «Крестьянские 

дети» главной жизненной ценностью считает труд? 

Какие душевные качества личности воспевает 

автор в облике Герасима? 

Зачем в жизни нужны доброта и сострадание? (по 

рассказу «В дурном обществе» 

Нужно ли в жизни совершать благородные 

поступки?(«Снежная королева») 

На чём, по-вашему, должны строиться 

взаимоотношения детей и родителей в семье? («В 

Дурном обществе»)  

Викторина по иллюстрациям сказок. 

Инсценировка басен Крылова. 

Игра «Путешествие по стране литературии 

 

Приложение № 4 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета с использованием ЦОР и ЭОР. 

Презентация по героям сказок (какие черты людей 

вы приветствуете, какие-осуждаете) 

Показ и защита коллективного проекта 

«Словесные портреты и пейзажи в рассказе 

«Муму» 

Экранизация фильмов «Муму», «Кавказский 

пленник»; мультфильм «Двенадцать месяцев» 

 
           

                                           Тематический план. Второй год обучения 
 
 

№ 
№ 

Содержание учебного материала. Содержание 
воспитания с 
учетом РПВ 

Количество 
часов 

1 Введение. Русский фольклор Приложение 
№1 

Приложение 
№ 2 

  Приложение 
№ 3 

Приложение
№ 4 

 

4 

2 Древнерусская литература. 2 

3 Литература 18 века 2 

4 Литература 19 века. 50 

5 Литература 20 века 31 

6 Зарубежная литература, зарубежный фольклор 15 

 Из них развитие речи 11 
 Из них контрольные работы  13 

 ИТОГО 102 

 

 

Содержание модуля «Школьный урок» Содержание воспитания в РПУП 

Приложение №1 

Понятийный аппарат для воспитания 

средствами предмета, привлечение внимания 

к ценностному аспекту изучаемых явлений 

Литература как культурный символ России, 

высшая форма существования российской 

духовности и языка, воспитание 

фундаментальных нравственных ценностей; 

воспитание патриотизма, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу. 

Приложение№2 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых явлений. Организация 

Чтение художественных произведений в рамках 

УП «Литература» (Полухина В. П., Коровина 



работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение) 

Письменный ответ на вопрос: 

Какие человеческие пороки осуждаются в 

баснях? 

Какие мысли о дружбе и человеческих 

отношений вызывает у современного читателя 

стихотворение А.С.Пушкина? 

Тексты, служащие задачам воспитания можно 

найти на ресурсах: 

  gostei.ru — крупная онлайновая детская 

библиотека. 

 litra.ru — сайт с огромным количеством 

биографий писателей, кратких содержаний 

и полных текстов литературных произведений 

и сотней критических статей. 

Темы сочинений: 

Дубровский – «благородный» разбойник? 

 

Приложение №3 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися. Темы для 

дискуссий, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся, инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Беседы:  

Что такое благородство, подлость; истинная и 

ложная красота; душевная чистота? 

Можно ли сказать, что Кирилл Петрович – 

заботливый отец? (по пр-ию «Дубровский) 

Обсуждение вопросов: 

Почему взрослому герою всю жизнь стыдно перед 

учительницей за её добрые поступки? Нужно ли 

возвращать полученную в детстве доброту? Что 

сделать, чтоб мир стал добрым? (по пр-ию «Уроки 

французского») 

Всегда ли по внешности и поведению можно 

судить о нравственных качествах человека? (по 

пр-ию «Алые паруса» 

Литературная игра  «Путешествие по Книжному 

океану» 

Составление книжки цитат «Свод заповедей 

Маленького принца» 

 

Приложение № 4 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета с использованием ЦОР и ЭОР. 

Экранизация фильмов «Дубровский», «Уроки 

француского» (отрывки), «Алые паруса» 

Виртуальные экскурсии по имениям писателей. 

Выступление «экскурсоводов» по литературным 

местам, связанным с жизнью  творчеством 

поэтов. 

Создание диафильма по рассказу «Уроки 

французского» 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

№ Разделы Всего 

часов 

ЭОР / ЦОР 

http://www.gostei.ru/
http://www.litra.ru/


1 Древнерусская литература 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2 Литература первой половины XIX века 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3 Литература второй половины XIX века 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4 Литература конца XIX — начала XX века 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5 Литература первой половины XX века 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6 Литература второй половины XX века 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7 Зарубежная литература 7 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

8 
Развитие речи        5  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

9 
Внеклассное чтение        2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

10 
Итоговые контрольные работы        2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

11 
Резервное время          6  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

12 Всего часов: 68  

 

 

Задачи модуля «Школьный урок» Содержание воспитания в РПУП 

Понятийный аппарат для воспитания 

средствами предмета, привлечение 

внимания к ценностному аспекту изучаемых 

явлений 

Литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и 

языка, воспитание фундаментальных нравственных 

ценностей; воспитание патриотизма, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу. 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых явлений. Организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Чтение художественных произведений в рамках УП 

«Литература» (Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

—М.: Просвещение) Развернутый ответ на вопрос: 

Приходилось ли слушать наставления и советы в 

своей жизни? А самим приходилось кого-нибудь 

наставлять? Тексты, служащие задачам воспитания 

можно найти на ресурсах: gostei.ru — крупная 

онлайновая детская библиотека. litra.ru — сайт с 

огромным количеством биографий писателей, 

кратких содержаний и полных текстов литературных 

произведений и сотней критических статей. Темы 

сочинений: Остап и Андрий – братья и враги. 

Сочинение-рассуждение. «Какие советы Владимира 

Мономаха я считаю важными и почему?» 

Применение на уроке интерактивных форм 

Беседы: работы с обучающимися. Темы для 

дискуссий, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся, инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Беседы: Что такое сочувствие? Кому из героев вы 

сочувствуете? («Песня про царя Ивана Васильевича 

…) Что такое предательство? Как вы понимаете 

слово «товарищество» («Тарас Бульба») Почему 

«породниться» родством по душе, не по крови, 

может один только человек? Беседа о бескорыстии, 

самопожертвовании на примере пр-ия «Лапти» 

Проблемный вопрос: Можем ли мы однозначно 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

 

№ Разделы Всего 

часов 

ЭОР / ЦОР 

1 Древнерусская литература 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

2 Литература XVIII века 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3 Литература первой  половины XIX века 19 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4 Литература второй половины XIX века 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5 Литература первой половины XX века 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6 Литература второй половины XX века 13 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5 Зарубежная литература 5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6 
Развитие речи  5  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7 
Внеклассное чтение  2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

8 
Итоговые контрольные работы  2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

9 
Резервное время  5  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4196be 

 Всего: 68  

 

Содержание модуля «Школьный урок» Содержание воспитания в РПУП 

Приложение №1 

Понятийный аппарат для воспитания 

средствами предмета, привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемых явлений 

Литература как культурный символ России, 

высшая форма существования российской 

духовности и языка, воспитание 

фундаментальных нравственных ценностей; 

воспитание патриотизма, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу 

Приложение№2 

Привлечение внимания к ценностному аспекту 

изучаемых явлений. Организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

Чтение художественных произведений в рамках 

УП «Литература» (Коровина В. Я., Журавлёв 

В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение) 

 

Тексты, служащие задачам воспитания можно 

найти на ресурсах: 

  gostei.ru — крупная онлайновая детская 

библиотека. 

оценивать поведение Андрия как предательство? 

Литературная викторина 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета с использованием ЦОР и ЭОР 

Экранизация фильмов «Тарас Бульба». Виртуальные 

экскурсии по имениям писателей. Выступление 

«экскурсоводов» по литературным местам, 

связанным с жизнью творчеством поэтов 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
http://www.gostei.ru/


 litra.ru — сайт с огромным количеством 

биографий писателей, кратких содержаний 

и полных текстов литературных произведений 

и сотней критических статей. 

Темы сочинений: 

Что значит быть благородным? (по пр-ию 

«Капитанская дочка») 

Какие герои прочитанных произведений вызвали 

ваш интерес или сочувствие и почему? 

Приложение №3 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися. Темы для 

дискуссий, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся, инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Беседы: Что значит быть благородным? 

Что такое настоящая любовь?(Шекспир « Ромео и 

Джульетта») 

Как может раскрыться внутренний мир человека? 

(«Капитанская дочка», О.Генри «Последний лист») 

Проблемный вопрос: Чем опасна зависть? 

(«Капитанская дочка») 

Литературная викторина по произведению 

«Капитанская дочка» 

 

Приложение № 4 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета с использованием ЦОР и ЭОР. 

Экранизация фильмов «Капитанская дочь», 

«Недороль» «Мцыри»  (просмотр эпизодов) 

 

 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

№ Разделы Всего 

часов 

ЭОР / ЦОР 

1 Древнерусская литература 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2 Литература XVIII века 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3 Литература первой  половины XIX века 49 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4 Зарубежная литература 11    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

5 
Развитие речи  11  

   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

6 
Внеклассное чтение  4  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

7 
Итоговые контрольные работы  4 

   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

8 
Резервное время  14  

   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b720 

 Всего 99  

 

 

Содержание модуля «Школьный урок» Содержание воспитания в РПУП 

Приложение №1 

Понятийный аппарат для воспитания 

средствами предмета, привлечение внимания 

к ценностному аспекту изучаемых явлений 

Литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и 

языка, воспитание фундаментальных нравственных 

ценностей; воспитание патриотизма, чувства 

http://www.litra.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


исторической памяти, принадлежности к культуре, 

народу 

Приложение№2 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых явлений. Организация 

работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Чтение художественных произведений в рамках 

УП «Литература» (Коровина В. Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение) 

 

Тексты, служащие задачам воспитания можно 

найти на ресурсах: 

  gostei.ru — крупная онлайновая детская 

библиотека. 

 litra.ru — сайт с огромным количеством биографий 

писателей, кратких содержаний и полных текстов 

литературных произведений и сотней критических 

статей. 

Темы сочинений: 

Что такое добро? Какого человека можно 

назвать добрым? («Герой нашего времени» 

Какие герои прочитанных произведений 

вызвали ваш интерес или сочуствие и 

почему? 

Приложение №3 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися. Темы для 

дискуссий, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся, инициирование 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения, выработки своего отношения 

Беседы: Что значит быть благородным? 

Что такое настоящая любовь?(«Герой нашего 

времени» 

Как может раскрыться внутренний мир человека? 

(«Капитанская дочка», О.Генри «Последний лист») 

Проблемный вопрос: Чем опасна зависть? 

(«Капитанская дочка») 

Почему важно сделать человека счастливым? 

Литературная квест- игра по пройденным 

произведениям. 

 

Приложение № 4 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета с использованием ЦОР и ЭОР. 

Экранизация фильмов «Бедная Лиза»,»  (просмотр 

эпизодов) 

 

 

 

http://www.gostei.ru/
http://www.litra.ru/

