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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 5-9 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (для 5-9 кл.),  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 08.04.2015 г.  №1/15 в редакции протокола №1/20 от                        

04.02.2020 г.) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№10 ЗМР РТ» в соответствии с ФГОС 

4. Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  5-9 классы под ре-

дакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 

класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: Просвещение, 

2014) 

     Содержание учебного предмета  строится в соответствии с учебниками, учебными по-

собиями из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию. 

      

    Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учеб-

ников под редакцией Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.И. Литература. В 2-х 

частях, 5-9 кл.  Издательство «Просвещение». 

 

Место учебного предмета «Литература»  базисном учебном  плане. 

 

    Учебный предмет «Литература» относится к гуманитарной области учебного плана. 

Содержание курса литературы в основной школе представляет собой базовое звено в си-

стеме непрерывного филологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.      

     Литература в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 442 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обуче-

ния составляет 2-3 часа.  

 

Класс Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Итого 

в год 

Уровень 

изучения 

УМК 

5 3 195 базовый Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение» 

6 3 105 базовый Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и 

др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях Издательство «Просве-

щение» 

7 2 70 базовый Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях Издательство «Просве-

щение» 

8 2 70 базовый Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение»  
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9 3 102 базовый Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях 

Издательство «Просвещение  

 442   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРА" 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логиче-

ского мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художе-

ственного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует фор-

мированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-

тексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литера-

туры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адек-

ватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и са-

мостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чте-

ния, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен-

ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, фор-

мируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-

тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой ли-

тературы; 
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формирование и развитие представлений о литературном произведении как о худо-

жественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художествен-

ным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отноше-

ния к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценно-

стей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обуче-

ния создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литератур-

ного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

Изучение курса литературы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания ав-

торской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ря-

ду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведе-

ний; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер-

жания; грамотного использования русского литературного языка при создании собствен-

ных устных и письменных высказываний. 
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Для достижения поставленных целей изучения литературы необходимо решение следую-

щих практических задач: 

• сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать его 

внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отде-

лять подлинные произведения художественного искусства от явлений «массовой культу-

ры»;  

•  на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника 

анализу литературного произведения  как объективной художественной реальности; 

• выработать представление о художественном мире литературного произведения, за-

кономерностях   творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе; 

•  показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новатор-

ства, преемственность литературных эпох; 

•  определить национальное  своеобразие и мировое значение русской литературы; 

• объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом разных ис-

торических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную цен-

ность для разных поколений человечества; 

• выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искус-

ства и общие закономерности развития художественной культуры человечества; 

• воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников; 

• выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

• совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

в том числе чтения наизусть; 

• формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и универсаль-

ные учебные действия (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из раз-

личных источников, включая Интернет и др.); 

• развивать потенциальные творческие способности школьников, их эмоционально-

ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

 

       Изучение курса представляет собой содержание литературного процесса от древне-

русской литературы к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В основе программы 

лежит историко-литературный принцип. Логика расположения материала в программе 

курса помогает увидеть бег времени, показать соотнесение истории, бытовых реалий и 

литературы. В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход 

помогают подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литера-

турного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д. 

      Специфика курса определяется сущностью литературы как феномена культуры: лите-

ратура эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бы-

тия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование уме-

ния анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соот-

ветствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произве-

дениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем ис-

торико- и теоретико-литературных знаний и умений. 
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    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

     В художественной литературе по-своему взаимодействуют законы искусства и законы 

языка. Поэтому эффективное освоение литературы возможно при условии постоянного 

внимания к языку в его художественной функции. С другой стороны, нельзя плодотворно 

изучать язык без обращения к художественной литературе. Особое значение эта взаимо-

связь литературы и русского языка имеет для развития речи. 

Художественная литература как вид искусства связана с иными формами общественного 

сознания – моралью, религией, философией, наукой. Соответственно наука о литературе и 

критика взаимодействуют с общественными и гуманитарными науками – языкознанием, 

искусствоведением, этикой, историей, психологией, логикой и др. 

    Представляя собой самостоятельную учебную дисциплину, литература взаимодействует 

с другими дисциплинами, курсами и образовательными областями: в единстве с языковы-

ми дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с дисципли-

нами художественного цикла формирует эстетическое отношение к окружающему миру; 

как и общественный цикл предметов, обращается к проблемам, непосредственно связан-

ным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает ис-

торическую память учащихся. 

    Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащих-

ся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и об-

разного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и со-

циально-нравственные ориентиры.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 "ЛИТЕРАТУРА" 

 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-
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ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

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

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

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

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

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на сво-

ем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга-

низации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
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     При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обу-

чающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

     При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколь-

ко основных уровней сформированности читательской культуры.  

       I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

      К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содер-

жания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы во-

просов и ответы на них (устные, письменные).  

    Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге-

роя;  

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

ста;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

    II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

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

отсутствуют 

    У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

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

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
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 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального ми-

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анали-

зе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при-

знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, пробле-

матике и авторской позиции. 

     III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-

кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

      К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование худо-

жественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; со-

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

зии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

      Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте-

ственным языком и специфическими художественными средствами1).  

      Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-

ков, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литератур-

ного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

                                                 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

     Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный харак-

тер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры.       Пока-

зателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определи-

те тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

            

     Основные технологии, формы, методы обучения: проблемный диалог, продуктивное 

чтение, проектная технология, технология критического мышления, групповая форма ра-

боты, метод «работы в парах», изложение материала самим учителем, практикумы.  

      В качестве технологии обучения по данной рабочей программе используется и тради-

ционная технология. В рамках традиционной технологии применяются методы следую-

щих технологий:  

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с науч-

ным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анали-

зировать проблемы современности);  

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, форми-

рование исследовательской культуры ученика);  

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 

группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий). 

 

      Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная деятель-

ность, решение жизненных задач. Работа с документами, таблицами, схемами, творческие 

задания, исследовательская деятельность. При работе с учащимися по данной рабочей 

программе используются следующие общие формы организации деятельности обучаю-

щихся:  

 индивидуальная (консультации);  

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на обоб-

щающих по теме уроках);  

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задача-

ми);  

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимо-

контроля).  

       При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является 

урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: беседа, 

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнитель-

ной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач разной сложно-

сти; практикум, рассказ, подготовка проекта).  
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Формы организации  учебных занятий 

Тип урока Цели Структура урока Виды уроков 

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков 

Знакомство 

школьников 

с новыми терми-

нами, 

понятиями, рас-

ширения 

имеющейся базы 

знаний 

учащихся. 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний, по-

казательное выполнение 

пробного действия. 

 Выявления трудностей, 

поиск противоречий. 

 Поиск и проверка методов 

разрешения затруднения, 

обсуждение оптимальных 

вариантов решения образо-

вательной проблемы. 

 «Открытие» нового зна-

ния через реализацию вы-

бранного метода решения 

затруднения. 

 Первичное закрепления 

новых ЗУН. 

 Самостоятельная работа 

по новому материалу, кол-

лективная проверка. 

 Поиск связи новых знаний 

с понятийной системой, 

знакомой учащимся. 

 Рефлексия учебной дея-

тельности и эмоций, само-

анализ урока. 

Лекция,  

путешествие, 

инсценировка, 

экспедиция, 

проблемный урок, 

экскурсия, беседа, 

конференция, 

мультимедиа-урок, 

игра, уроки 

смешанного типа. 

Урок рефлексии Формирование у 

школьников 

способности к 

анализу 

учебных действий 

с 

целью последу-

ющей 

коррекции, 

самостоятельному 

поиску причины 

затруднений, 

умения без 

посторонней по-

мощи 

выстраивать ал-

горитм 

решения 

образовательной 

проблемы и реа-

лизовать 

его. 

Закрепление 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация усвоенных 

знаний, умений и навыков, 

осуществление первичного 

действия. 

 Индивидуальная работа с 

учениками по выявлению 

затруднений. 

 Разработка индивидуаль-

ных планов устранения за-

труднений (выработка кор-

рекционной стратегии). 

 Обобщение выявленных 

затруднений в работе через 

коллективное обсуждение. 

 Самостоятельная работа. 

Самопроверка по образцу. 

 Рефлексия учебной дея-

тельности и эмоций, само-

анализ урока. 

 Сочинение, практикум, 

диалог, 

ролевая игра, деловая игра, 

Сочинение, 

практикум, диалог, 

ролевая игра, дело-

вая 

игра, 

комбинированный 

урок 
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усвоенных 

ЗУН. 

комбинированный урок 

 Данный тип урока преду-

сматривает многоразовое 

чередование самостоятель-

ной работы и последующей 

рефлексии при наличии 

большого количеств 

образовательных проблем. 

Урок 

методологической 

направленности 

Структуризация 

освоенных ЗУН, 

развитие у уча-

щихся 

умения перехо-

дить от 

общих понятий к 

частным, выде-

лять 

новые знания в 

рамках 

изучаемой темы, 

определять их 

значение 

для последующе-

го 

обучения. 

 Самоопределение. 

 Актуализация усвоенных 

ЗУН и новых знаний, опре-

деление затруднений. 

 Постановка учебной зада-

чи. 

 Составление стратегии по 

достижению учебной зада-

чи, разрешению образова-

тельных проблем. 

 Практическая работа, 

направленная на устране-

ние затруднений. 

 Самостоятельная работа. 

Самопроверка по образцу. 

 Рефлексия учебной дея-

тельности и эмоций, само-

анализ урока. 

Конкурс, 

конференция, 

экскурсия, 

консультация, 

урок- 

игра, диспут, 

обсуждение, об-

зорная 

лекция, беседа, 

урок- 

суд, урок-

откровение, 

урок- 

совершенствование 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обучение спосо-

бам 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Проверка усвоен-

ных 

знаний, умений и 

навыков. 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний, 

осуществление пробных 

проверочных действий. 

 Выявление локальных за-

труднений. 

 Составление стратегии 

устранения затруднений. 

 Работа по реализации вы-

бранного плана. 

 Обобщение видов воз-

никших затруднений. 

 Самостоятельная работа. 

Самопроверка и взаимо-

проверка по образцу. 

 Решение творческих за-

дач. 

 Рефлексия учебной дея-

тельности и эмоций, само-

анализ урока. 

Письменные рабо-

ты, 

устные опросы, 

викторина, смотр 

знаний, творческий 

отчет, защита 

проектов, рефера-

тов, 

тестирование, 

конкурсы 

 

Виды деятельности учащихся по формированию универсальных учебных действий 

Деятельность, направленная 

на развитие рефлексивных и 

личностных УУД 

Деятельность, направленная 

на развитие познавательных 

УУД 

Деятельность, направленная 

на развитие коммуникатив-

ных УУД 
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Постановка целей учебной 

деятельности. 

 

Самоконтроль и самооцен-

ка. 

 

Выбор способов деятельно-

сти. 

 

Планирование содержания 

деятельности. 

 

Инициирование учебного 

взаимодействия с целью по-

лучения информации. 

 

Инициирование консульта-

ции у педагога. 

 

Корректировка способов 

деятельности. 

 

Планирование объема до-

машнего задания. 

 

Организация индивидуаль-

ного рабочего места. 

Анализ понятий. 

 

Установление аналогий. 

 

Классификация (в том чис-

ле, подбор критериев для 

классификации). 

 

Установление причинно-

следственных связей и по-

строение логических заклю-

чений. 

 

Кодирование информации 

различными способами (из 

одного источника): план 

(простой, сложный, тезис-

ный, цитатный), конспект, 

таблица, схема, рисунок, 

кластер, символы. 

Переработка информации из 

нескольких источников: 

сообщение, реферат, до-

клад. 

 

Моделирование явлений и 

процессов. 

 

Преобразование одной 

формы кодирования инфор-

мации в другую. 

Работа в группе, в паре. 

 

Организация и участие в 

совместных проектах. 

 

Участие в дискуссиях, круг-

лых столах. 

 

Защита реферата. 

 

Выступление с сообщением, 

докладом с последующими 

ответами на вопросы. 

 

Презентация проекта. 

 

Постановка вопросов, 

включение в диалог. 

 

Участие в коммуникатив-

ных тренингах (упражнени-

ях). 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРА" НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» 

(к. XII в.) 

(8-9 кл.) 

Древнерусская литература – 1-2 про-

изведения на выбор, например: «По-

учение» Владимира Мономаха, «По-

весть о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», «До-

мострой», «Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», «Жи-

тие протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) (6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, за-

гадки, пословицы, по-

говорки, песня и др. 

(10 произведений раз-

ных жанров, 5-7 кл.) 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 –

1782) 

(8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по 

выбору, например: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о Божием 
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Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза»(1792) (8-9 

кл.) 

Величии при случае великого северно-

го сияния» (1743), «Ода на день вос-

шествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и др. 

(8-9 кл.)  

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по 

выбору, например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» (1795) и др. 

(8-9 кл.)  

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например: «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 1823) 

и др. (5-6 кл.) 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821– 

1824) (9 кл.) 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по вы-

бору, например: «Светлана»(1812), 

«Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. (7-9 кл.) 

 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» (1823 

—1831) (9кл.), «Дубров-

ский» (1832 — 1833) (6-7 

кл), «Капитанская 

дочка» (1832 —1836) (7-

8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаа-

даеву» («Любви, надеж-

ды, тихой славы…») 

(1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное мгно-

венье…») (1825), «Зим-

ний вечер» (1825), «Про-

рок» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), 

«Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» 

(1829), «Я памятник себе 

воздвиг нерукотвор-

ный…» (1836) (5-9 кл.) 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений раз-

личной тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по выбо-

ру, входят в программу каждого клас-

са, например: «Воспоминания в Цар-

ском Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), «Редеет обла-

ков летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823), «К мо-

рю» (1824), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») (1825), «Зим-

няя дорога» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не 

пой, красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…»  (1829), «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), «Монастырь на Каз-

беке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» 

(1830), «Бесы» (1830), «В начале жиз-

ни школу помню я…» (1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836) и др. (5-9 

кл.) «Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например: К.Н. 

Батюшков, А.А. Дель-

виг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 
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по выбору, например: «Моцарт и Са-

льери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

 «Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и 

др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: «Рус-

лан и Людмила» (1818—1820), «Кав-

казский пленник» (1820 – 1821), «Цы-

ганы» (1824), «Полтава» (1828), «Мед-

ный всадник» (1833) (Вступление) и 

др. (7-9 кл.) 

 Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др. (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения: 

«Парус» (1832),«Смерть 

По-

эта»(1837),«Бородино» 

(1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841).(5-9 

кл.) 

М.Ю. Лермонтов- 10 стихотворений 

по выбору, входят в программу каждо-

го класса, например: «Ангел» (1831), 

«Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту жизни труд-

ную…») (1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я люб-

лю…» (1841), «Родина» (1841), «Про-

рок» (1841), «Как часто, пестрою тол-

пою окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

 Поэмы 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) 

и др.(8-9 кл.) 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, напри-

мер: А. Погорельский, 

В.Ф. Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шер-

гин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев и др.(1 сказка 

на выбор, 5 кл.) 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые 

души» (1835 – 1841 )(9-

10 кл.) 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в программу 

каждого класса, например: «Ночь пе-

ред Рождеством» (1830 – 1831), «По-

весть о том, как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), «Старо-

светские помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др. (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: «Весен-

няя гроза» («Люблю гро-

зу в 

начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Еще в полях беле-

ет снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цице-

рон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени первоначаль-

ной…» (1857), «Певучесть есть в мор-

Поэзия 2-й половины 

XIX в., например: 

А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полон-

ский и др. (1-2 стихо-

творения по выбору, 

5-9 кл.) 
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таи…) (1829, нач. 1830-

х),«Умом Россию непо-

нять…» (1866). (5-8 кл.) 

А.А. Фет 

 Стихотворения: «Ше-

пот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…» 

(1887). (5-8 кл.)  

Н.А. Некрасов.  

Стихотворе-

ния:«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848), «Несжатая поло-

са» (1854). (5-8 кл.)  

ских волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869), «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (1870) и 

др. (5-8 кл.)  

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбо-

ру, например: «Я пришел к тебе с при-

ветом…» (1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857), «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не скажу…» 

(1885) и др. (5-8 кл.)  

Н.А. Некрасов - 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев - 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть на 

выбор, например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая любовь» (1860) 

и др.; 1 стихотворение в прозе на вы-

бор, например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др. (6-

8 кл.)  

Н.С. Лесков - 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный Голован 

(Из рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на часах» 

(1887) и др.(6-8 кл.)  

М.Е. Салтыков-Щедрин - 2 сказки по 

выбору, например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокор-

мил» (1869), «Премудрый пискарь» 

(1883), «Медведь на воеводстве» 

(1884) и др. (7-8 кл.)  

Л.Н. Толстой - 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), «Отроче-

ство» (1854), «Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), «Хол-

стомер» (1863, 1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После бала» (1903) 

и др. (5-8 кл.) 

А.П. Чехов - 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть чиновни-

ка» (1883), «Лошадиная фамилия» 
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(1885), «Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хочется» 

(1888) и др.(6-8 кл.) 

 А.А. Блок - 2 стихотворения по выбо-

ру, например:«Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка пела 

в церковном хоре…» (1905), «Ты пом-

нишь? В нашей бухте сонной…» (1911 

– 1914) и др. (7-9 кл.) 

А.А. Ахматова - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др.(7-9 кл.) 

 Н.С. Гумилев - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921).(6-8 кл.)  

М.И. Цветаева - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны не 

мной…» (1915), из цикла «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др.(6-8 кл.) О.Э. Мандельш-

там - 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и глу-

хой…» (1908), «Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…» (1915) и др. (6-9 кл.) 

В.В. Маяковский - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее отноше-

ние к лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и 

др. (7-8 кл.)  

С.А. Есенин  - 1 стихотворение по вы-

бору, например:«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о собаке» 

(1915), «Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) и 

др.(5-6 кл.) 

М.А. Булгаков  - 1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» (1924), 

«Собачье сердце» (1925) и др. (7-8 кл.) 

 А.П. Платонов  - 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и яростном 

Проза конца XIX – 

начала XX вв., напри-

мер: М. Горький, А.И. 

Куприн, Л.Н. Андре-

ев,И.А. Бунин, И.С. 

Шмелев, А.С. Грин (2-

3 рассказа или пове-

сти по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., напри-

мер: К.Д. Бальмонт, 

И.А. Бунин, М.А. Во-

лошин, В. Хлебников 

и др. (2-3 стихотворе-

ния по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в., например: Б.Л. 

Пастернак, Н.А. Забо-

лоцкий, Д. Хармс, 

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: М.А. Шо-

лохов, В.Л. Кондрать-

ев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев, В.В. 

Быков, В.П. Астафьев 

и др. (1-2 повести или 

рассказа – по выбору, 

6-9 кл.)  

 

Художественнаяпроза 

о человеке и природе, 

их взаимоотношени-

ях, например: М.М. 

Пришвин, К.Г. Пау-

стовский и др. (1-2 

произведения – по 

выбору, 5-6 кл.)  

 

Проза о детях, напри-

мер: В.Г. Распутин, 
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мире (Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др.(6-8 кл.)  

М.М. Зощенко -2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др.(5-7 кл.) 

 А.Т. Твардовский  - 1 стихотворение 

по выбору, например: «В тот день, ко-

гда окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в од-

ном-единственном завете…» (1958), 

«Я знаю, никакой моей вины…» (1966) 

и др.; «Василий Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – главы по выбо-

ру. (7-8 кл.)  

А.И. Солженицын  - 1 рассказ по вы-

бору, например: «Матренин 

двор»(1959) или из «Крохоток» (1958 

– 1960) – «Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза 

в горах», «Колокол Углича» и др. (7-9 

кл.) 

В.М. Шукшин -1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), «Срезал» 

(1970), «Мастер» (1971) и др. (7-9 кл) 

В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Ко-

валь, Ю.П. Казаков, 

В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 Поэзия 2-й половины 

ХХ в., например: Н.И. 

Глазков, Е.А. Евту-

шенко, А.А. Возне-

сенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава, В.С. Вы-

соцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. 

Кушнер, О.Е. Григо-

рьев и др. (3-4 стихо-

творения по выбору, 

5-9 кл.)  

 

Проза русской эми-

грации, например: 

И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков, С.Д. Довла-

тов и др. (1 произве-

дение – по выбору, 5-

9 кл.)  

 

Проза и поэзия о под-

ростках и для под-

ростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгу-

ру», премия им. Вла-

дислава Крапивина, 

Премия Детгиза, 

«Лучшая детская кни-

га издательства «РО-

СМЭН» и др., напри-

мер: Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, 

С. Востоков , Э. Вер-

кин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абга-

рян, М. Петросян, А. 
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Жвалевский и Е. Па-

стернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. (1-2 про-

изведения по выбору, 

5-8 кл.) 

Литература народов России 

 

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамза-

тов и др.(1 произведе-

ние по выбору, 5-9 

кл.) 

Зарубежная литература 

 

 Гомер«Илиада» (или «Одис-

сея»)(фрагменты по выбору)(6-8 кл.)  

Данте.«Божественная коме-

дия»(фрагменты по выбору)(9 кл.) 

М. де Сервантес«Дон Кихот»(главы по 

выбору) (7-8 кл.) 

Зарубежный фольк-

лор, легенды, балла-

ды, саги, песни (2-3 

произведения по вы-

бору, 5-7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594– 

1595). 

(8-9 кл.) 

 

В. Шекспир - 1–2 сонета по выбору, 

например: № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...»(пер. Б. Пастернака), 

№ 68 «Его лицо - одно из отраже-

ний…» (пер. С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. Марша-

ка).(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) (6-7 кл.) 

Д. Дефо«Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) ( 5-7 кл.) 

Дж. Свифт«Путешествия Гулливе-

ра»(фрагменты по выбору)(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии - 1 по выбору, 

например: «Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во дворянстве» 

(1670).(8-9 кл.)  

И.-В. Гете«Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору) ( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки - 1 по выбору, 

например: «Стойкий оловянный сол-

датик» (1838), «Гадкий утенок» 

(1843).(5кл.) 

Дж. Г. Байрон - 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа моямрачна. 

Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В. Луговского), Романс 

(«Какая радость заменит былое свет-

лых чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова), 

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

Зарубежная сказочная 

и фантастическая про-

за, например: Ш. Пер-

ро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, Л. 

Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. (2-3 

произведения по вы-

бору, 5-6 кл.) 

 

Зарубежная новелли-

стика, например: П. 

Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и 

др. (2-3 произведения 

по выбору, 7-9 кл.)  

 

Зарубежная романи-
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 - фрагменты одной из поэм по выбо-

ру, например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Леви-

ка). (9 кл.) 

стика XIX– ХХ века, 

например: А. Дюма, 

В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г.Уэллс, Э.М. 

Ремарк и др. (1-2 ро-

мана по выбору, 7-9 

кл)  

 

Зарубежная проза о 

детях и подростках, 

например: М.Твен, 

Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др. (2 

произведения по вы-

бору, 5-9 кл.)  

 

Зарубежная проза о 

животных и взаимо-

отношениях человека 

и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лон-

дон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж.Дарелл 

и др. (1-2 произведе-

ния по выбору, 5-7 

кл.)  

 

Современнеая зару-

бежная проза, напри-

мер: А. Тор, Д. Пен-

ник, У.Старк, К. Ди-

Камилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, 

С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. (1 произ-

ведение по выбору, 5-

8 кл.) 

 

 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов деятельности учени-

ка  

(на уровне учебных действий) 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Русский фольклор: 3 сказки, 

загадки, пословицы, поговор-

ки 

Различение пословиц и поговорок. Использование зага-

док, пословиц и поговорок в устных и письменных выска-

зываниях. Создание письменной работы с включением 

пословиц, поговорок, загадок. Различение сказок волшеб-

ных, бытовых и сказок о животных. Выявление характер-

ных для народных сказок художественных приёмов (по-

стоянные эпитеты, троекратные повторы). Пересказ само-

стоятельно прочитанной сказки. 

Русский фольклор: 3-4 были-

ны 

 

 

 

 

Воспроизведение известного материала о былине. Выра-

зительное чтение былины. Чтение комментариев. Объяс-

нение исторических реалий и непонятных слов. Состав-

ление вопросов по тексту былины. Пересказ и инсцени-

ровка фрагмента былины. Описание героя былины. 

Древнерусская литература – 

1-2 произведения на выбор(5-

7 кл) 

Сопоставление мифологических сказаний, фольклорных 

произведений с литературой Древней Руси. Создание ил-

люстраций к страницам древнерусских памятников. Уст-

ное воссоздание образа летописца. Пересказ сказания. 

Поиск значений устаревших слов в словаре. Письменное 

размышление о летописцах на Руси и их труде. 

Древнерусская литература – 

1-2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» Вла-

димира Мономаха, «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежско-

го», «Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муром-

ских», «Повесть о Ерше Ер-

шовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского  

памятника. Рассказ о личности и времени. Размышле-

ние 

o художественном мире произведения и особенностях 

его построения.       - 

Заочная экскурсия с использованием Интернета. По-

вторение сведений по теории литературы (жанры в ли-

тературе Древней Руси). Написание сочинения по ил-

люстрации к памятнику древнерусской литературы. 

 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) 

 

Комментированное    чтение    текста. 

Подбор  дополнительного   материала к комментариям. 

Сопоставление древ- нерусского текста и перевода 

памятника на современный русский язык. Сопоставле-

ние художественного текста и фрагмента летописи. 

Устные ответы на вопросы о роли отдельного эпизода 

в произведении. Написание сочинения- эссе. 

М.В. Ломоносов – 1 стихо-

творение по выбору, напри-

мер: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский пре-

стол Ея Величества Госуда-

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение характерных признаков классицизма в 

прочитанных произве- дениях. 
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рыни Императрицы Елисаве-

ты Петровны 1747 года» и др. 

(8-9 кл.)  

Г.Р. Державин – 1-2 стихотво-

рения по выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во 

время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.)  

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 –1782) 

(8-9 кл.) 

 

Комментированное чтение текста. Сообщения о фактах 

биографии и творчества драматурга. Заочная экскурсия на 

основе ресурсов Интернета. Анализ списка действующих 

лиц. Чтение по ролям. Записи в тетрадях. Формулирова-

ние выводов об особенностях конфликта в пьесе. Работа в 

группах по заданной проблеме. Выполнение творческой 

работы. Составление плана рассказа о персонаже Само-

стоятельная работа с учебником. Записи в тетрадях. Рабо-

та с литературоведческими словарями. Работа в группе. 

Оформление плана характеристики конфликта в литера-

турном произведении. Подготовка устной или письмен- 

ной характеристики конфликта. Подбор примеров произ-

ведений с разными видами конфликта. 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза»(1792) (8-9 кл.) 

Конспект  статьи  учебника.  Вырази- 

тельное чтение и комментарий к фрагментам повести. 

Составление плана характеристики персонажа. Уст-

ный рассказ об особенностях изображения человека в 

литературе сентиментализма. Объяснение роли худо-

жественной детали в тексте. 

И.А. Крылов – 3 басни по вы-

бору, например: «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» 

(не позднее 1823) и др. 

Выразительное чтение басни наизусть, по ролям. Объяс-

нение переносных значений басенных выражений. Харак-

теристика басенного образа. Сообщение о баснописце. 

Выделение художественных приёмов и черт малых фоль-

клорных жанров в басне. Сочинение басни или рассказа 

на основе басенной морали.. Выделение на основе текста 

басен описываемых в них жизненных проблем. Написа-

ние сочинения-миниатюры по басенной морали. 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: «Свет-

лана»(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по выбору, 

например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. 

Подбор примеров из текста (описания народного быта, 

изображения народных обрядов, традиций, народных 

оборотов речи), цитат, характеризующих героиню. Ана-

лиз авторской позиции в балладе, заглавного образа. Опи-

сание иллюстрации к тексту. Выразительное чтение бал-

лады. Выделение балладных и сказочных образов в тек-

сте. Анализ особенностей сюжета баллады. Подготовка 

иллюстраций к балладам. 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821– 1824)  

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведения, его прототипах. Чтение и ана-

лиз фрагментов комедии. Анализ отдельных эпизодов. 

Объяснение роли художественных деталей, «говоря-

щих» фамилий. Характеристика сюжета произведения, 

особенностей его конфликта, образов главных, второ-
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степенных и внесценическихческих персонажей. Уча-

стие в дискуссии. Соотнесение текста комедии с осо-

бенностями литературы классицизма, романтизма и 

реализма. Конспектирование литературно-критической 

статьи. Подбор материала и написание сочинения на 

литературную тему. Редактирование чернового вариан-

та собственной письменной работы. 

А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «Зимний вечер» 

(1825), «Зимнее утро» (1829), 

А.С. Пушкин - 10 стихотворе-

ний различной тематики, 

представляющих разные пе-

риоды творчества – по выбо-

ру, входят в программу каж-

дого класса, например: «Вос-

поминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет об-

лаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель пу-

стынный…» (1823), «К морю» 

(1824), «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цве-

ток» (1828), «Не пой, краса-

вица, при мне…» (1828), «Ан-

чар» (1828), «На холмах Гру-

зии лежит ночная мгла…»  

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бе-

сы» (1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: 

наш праздник молодой…» 

(1836) «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

Выразительное чтение стихотворений. Представление 

биографической основы и художественной картины, 

нарисованной поэтом. Анализ стихотворения. Устное 

словесное рисование образов природы и человека в сти-

хотворениях А. С. Пушкина. Выступление  с  устным  

сообщением o поэте. Чтение главы учебника. Выра-

зительное чтение стихотворения. Наблюдение над 

особенностями ритма в стихотворении. Чтение стихо-

творения наизусть. Знакомство с  тропами и поэ- 

тическими фигурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана повести (поэмы). Сопоставление 

притчи и сюжета повести 
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может…» (1829), , «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотвор-

ный…» (1836)  

 и др.. (5-9 кл) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-

3 по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-

8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, напри-

мер: «Руслан и Людмила» 

(1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), «Цы-

ганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др. (7-9 

кл.) 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Капитанская 

дочка» (1832 —1836) (7-8 кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

«Евгений Онегин» (1823 —

1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен первоначальными впечатлениями о прочитанном 

романе. Краткий пересказ эпизода. Выбор названий к гла-

вам романа. Письменный ответ на вопрос о литературном 

персонажей. Обсуждение кинофрагментов. 

Беседа о средствах характеристики образа персонажа. Со-

поставление портретов двух персонажей, а также словес-

ного 113 и живописного (графического) портрета. Объяс-

нение роли портретной детали в авторском описании. 

Сравнение делового описания документального характера 

и описания портрета в художественном тексте. Описание 

портрета персонажа (письменное и устное). 

Поиск    дополнительного    материала 

o биографии и творчестве писателя. Сопоставление ху-

дожественного описания и исторического документа. 

Выявление основных  сюжетных   линий   романа и 

ключевых эпизодов. Анализ встреч - испытаний Гри-

нёва с Пугачёвым. Подготовка вопросов к обсужде-

нию нравственной проблематики произведения. Об-

суждение иллюстраций к роману. Письменное описа-

ние портрета героя. 

Поиск в статье учебника необходимого 

для урока материала. Подбор и систематизация допол-

нительного материала о биографии и творчестве пи-

сателя, истории создания произведения при помощи 

справочной литературы и источников в Интернете. За-

писи высказываний поэта о литературе и литературном 

творчестве. Заочная экскурсия по пушкинским местам. 

Презентация по заранее выбранной теме. Выразитель-

ное чтение и чтение наизусть стихотворений и фрагмен-

тов романа в стихах «Евгений Онегин». Выводы об 

идейно-художественном своеобразии стихотворений. 

Выявление «вечных» тем в стихотворениях и фраг-

ментах. Уточнение значения отдельных слов и выра-

жений. Письменный ответ на вопрос. Работа с до-

полнительной литературой. Выводы об особенностях 

сюжета и композиции произведения, о соотношении 

эпического и лирического начал в художественном 

тексте, о роли отдельных эпизодов, описаний, лириче-

ских отступлений. Подбор цитат по заданной теме. 

Сопоставительная характеристика литературных пер-

сонажей. Участие в дискуссии. Выявление характер-
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ных для творчества поэта тем и образов. Устная ха-

рактеристика художественного мира произведения. 

Конспект литературно-критической статьи. Подбор 

материала и написание сочинения на литературную те-

му. Анализ собственного сочинения. 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например: К.Н. Батюшков, 

А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский(2-3 стихо-

творения по выбору)(5-9 кл) 

Определение художественной функции изобразитель-

но-выразительных средств. Выполнение практических 

заданий учебника. Различение  и  характеристика  фи-

лософской, нравственной и социальной проблематики 

произведения. Формулирование вопросов для беседы 

или дискуссии по материалам прочитан- наго. 

М.Ю. Лермонтов 

«Парус» (1832), ),«Бородино» 

(1837)  

М.Ю. Лермонтов- 10 стихо-

творений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Ангел» (1831), 

«Дума» (1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), 

«И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь Бо-

жия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется жел-

теющая нива…» (1840), «Из 

Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пыл-

ко я люблю…» (1841), «Роди-

на» (1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841), Смерть Поэта»(1837 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841) 

и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 1-2 по выбору, напри-

мер: «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцы-

ри» (1839) и др.(8-9 кл.) 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). 

 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сообще-

ние об историческом событии, описанном в стихотворе-

нии. Сравнение учебно-научного и художественного по-

вествования. Объяснение значения устаревших слов. Со-

ставление плана стихотворения. Выявление особенностей 

языка, стиля, интонаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение п о э м ы  и чтение наи- 

зусть фрагмента поэмы. Подбор иллюстраций к про-

изведениям. Характеристика особенностей компози-

ции. Определение черт романтизма в произведении. 

Подготовка письменной характеристики героя поэмы. 

Объяснение смысла финала произведения. Определе-

ние особенностей ритма, стихотворного размера, спо-

соба рифмовки. 

Чтение и анализ эпизодов романа. Вы- 

воды об особенностях сюжета и композиции, художе-

ственном мире произведения. Подготовка материалов 

для дискуссии и участие в дискуссии. Определение 

черт романтизма и реализма в произведении. Подбор 

цитат к характеристике внутреннего мира героя. Под-

бор цитат к сочинению о пейзаже. Выявление приёмов 

психологической характеристики персонажа. 
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Использование собственного читатель- 

ского опыта при разговоре о произведении с необычной 

композицией, в том числе с кольцевой композицией. 

Устная характеристика композиции произведения по 

предложенному в учебнике плану. 

Написание сочинения на литературную 

тему. 

 

 

 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: А. Погорель-

ский, В.Ф. Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев и др.(1 сказка на вы-

бор, 

Различение литературной сказки и фольклорной. Выделе-

ние признаков литературной сказки. Сочинение сказки. 

Описание сказочных героев и происходящих с ними со-

бытий. Написание отзыва о прочитанной литературной 

сказке. 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь пе-

ред Рождеством» (1830 – 

1831), «Повесть о том, как по-

ссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские поме-

щики» (1835), «Шинель» 

(1839)(5-9 кл) 

«Ревизор» (1835) 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мертвые 

души» (1835 – 1841 ) 

 

 

Составление цитатного плана, вопросов и заданий к пове-

сти. Подробный пересказ понравившегося фрагмента. 

Обоснование выбора фрагмента повести для пересказа. 

Поиск в тексте картин реальной жизни и фантастических 

событий. Приведение примеров изображения народной 

жизни в повести. Рисование иллюстраций к тексту и ком-

ментирование их. Составление вопросов и заданий для 

одноклассников по тексту повести. 

 

 

 

 

 

Ответы  на  вопросы  по  содержанию статьи о писате-

ле. Презентация по биографии и творчеству писателя. 

Комментирование списка действующих лиц. Чтение 

по ролям фрагментов комедии. Описание мизансцены. 

Описание портрета и костюма персонажа. Составле-

ние плана анализа эпизода драматического произве-

дения. Объяснение смысла эпиграфа и финала коме-

дии. Написание рецензии на театральную или кине-

матографическую версию комедии. 

Подбор и систематизация материалов 

o биографии и творчестве писателя, истории созда-

ния произведения с использованием дополнительной 

литературы и источников в Интернете. Чтение и анализ 

отдельных глав, фрагментов, лирических отступлений. 

Определение художественной функции описаний ин-

терьера, портрета, пейзажа. Письменные ответы на 

вопросы о нравственной проблематике произведения 

и об авторской позиции. Выразительное 

чтение наизусть фрагмента лирического отступления. 

Подбор цитат по указанной теме. Устная характери-

стика предметного мира произведения. Рефераты об ав-

торской интерпретации своего творения, о художе-
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ственных интерпретациях поэмы «Мёртвые души». 

Конспектирование литературно-критической статьи. 

Подбор материала и написание сочинения на литера-

турную тему. 

Определение художественной функции 

вставных текстов в прочитанных про- низведениях. 

Подготовка плана анализа вставного текста. 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, нач. 

1850-х), Стихотворе-

ния«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х),«Умом Россию непо-

нять…» (1866). 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 
 3-4 стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях беле-

ет снег…» (1829, знач. 1830-

х), «Цицерон» (1829, знач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени перво-

начальной…» (1857), «Певу-

честь есть в морских вол-

нах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869), «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все бы-

лое...») (1870) и др. (5-8 кл) 

Выразительное чтение стихотворения по учебнику и 

наизусть. Пересказ статьи о поэте. Описание времени го-

да с использованием цитат из литературных произведе-

ний. Составление поэтической антологии об одном из 

времён года. Поиск сравнений, метафор, олицетворений, 

используемых для создания художественного образа в по-

этическом тексте. Выявление картин статического и ди-

намического изображения природы и средств их созда-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Я 

пришел к тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857), «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись 

у них – у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не ска-

жу…» (1885) и др. (5-8 кл.) 
Стихотворения: «Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…» 

(1887). 

 

Выразительное чтение стихотворения по учебнику и 

наизусть. Пересказ статьи о поэте. Описание времени го-

да с использованием цитат из литературных произведе-

ний. Составление поэтической антологии об одном из 

времён года. Поиск сравнений, метафор, олицетворений, 

используемых для создания художественного образа в по-

этическом тексте.  

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полонский и 

др. (1-2 стихотворения по вы-

бору) (5-8 кл.) 

Выявление картин статического и динамического изобра-

жения природы и средств их создания. 
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Н.А. Некрасов - 1–2 стихотво-

рения по выбору, например: 

«Тройка» (1846), «Размышле-

ния у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.), «Вче-

рашний день, часу в ше-

стом…» (1848), «Несжатая 

полоса» (1854). 

Наблюдение над ритмом стихотворения, содержанием и 

формой речи героев. Устное словесное рисование картин, 

описанных в стихотворении. Чтение фрагментов описа-

ния жизни крестьянских детей, народной жизни. Выявле-

ние авторской позиции, обозначение темы и проблемы в 

произведении. Тренировка навыков выразительного чте-

ния 

И.С. Тургенев«Маму» (1852), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев«Бежим луг» 

(1846, 1874) и др.рассказы 

 

 

 

 

 

1 стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), 

«Два богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др. 

Соотнесение фактов биографии писателя, эпохи и содер-

жания повести. Чтение и комментирование эпизодов по-

вести. Ответы на вопросы об изображении чувств и 

настроений героев в повести. Письменные ответы на во-

просы об отношении к событию в повести или к герою. 

Характеристика образов героев повести с использованием 

описаний их портрета, предметов интерьера, простран-

ства, пейзажа. Краткий пересказ фрагмента. Объяснение 

значения историзмов и архаизмов в тексте. Составление 

рассказа по иллюстрациям к повести. Обсуждение кино-

фрагментов. 

Чтение и комментирование эпизодов повести. Ответы на 

вопросы об изображении чувств и настроений героев в 

повести. Письменные ответы на вопросы об отношении к 

событию в повести или к герою. Характеристика образов 

героев повести с использованием описаний их портрета, 

предметов интерьера, пространства, пейзажа. Краткий пе-

ресказ фрагмента. 

Наблюдение над ритмом стихотворения, содержанием и 

формой речи героев. Устное словесное рисование картин, 

описанных в стихотворении. Чтение фрагментов описа-

ния жизни людей, народной жизни. Выявление авторской 

позиции, обозначение темы и проблемы в произведении. 

Тренировка навыков выразительного чтения. 

Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» (1872) 

 

 

 

 

 

 

 

«Детство» (1852) 

 

 

Л.Н. Толстой «После бала» 

(1903) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа и комменти-

рование. Написание сочинения-миниатюры по цитате из 

произведений Л. Н. Толстого. Воссоздание картин кавказ-

ской природы в устном рассказе. Создание своих иллю-

страций к тексту. Краткая устная  или письменная харак-

теристика героя рассказа. Творческий пересказ эпизода от 

лица одного из персонажей рассказа. Сравнительная ха-

рактеристика двух героев. Создание киносценария. Объ-

яснение смысла названия повести. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа и комменти-

рование. Творческий пересказ эпизода от лица одного из 

персонажей рассказа 

Подбор высказываний писателя о литературном твор-

честве.  Презентация о сюжетах и героях писателя. 

Чтение и анализ рассказа. Выводы об идейно- художе-

ственном своеобразии рассказа. Уточнение значения  
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отдельных  слов и выражений. Письменный ответ на 

вопрос о смысле финала рассказа. 

М.Е. Салтыков-Щедрин - 2 

сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокор-

мил» (1869), «Премудрый 

пескарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др. 

Комментированное чтение сказки. Устная характери-

стика эпизода. Пересказ эпизода. Объяснение роли ху-

дожественных деталей. Работа со справочной литерату-

рой и поисковыми системами в Интернете. Выделение 

в иллюстрациях черт гротескного изображения. Ин-

сценировка сказки. Письменный отзыв о сказке. 

Н.С. Лесков «Левша» (1881), Обсуждение фрагментов художественного фильма. 

Наблюдение над особенностями сказовой манеры писате-

ля. Объяснение этимологии и художественной функции 

слов в сказе. Чтение комментариев к тексту. Подготовка 

исторических справок. Сопоставление образов. Описание 

портрета героя. Инсценирование фрагмента сказа. Срав-

нение позиции автора и повествователя. Беседа о жанро-

вом своеобразии произведения и его идейном звучании. 

Описание иллюстрации. Анализ внутренней речи героя. 

А.П. Чехов - 3 рассказа по вы-

бору, например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), 

«Спать хочется» (1888) и др. 

Поиск  высказываний  писателя  о  литературном твор-

честве.  Презентация о сюжетах и героях писателя. 

Чтение рассказов. Выявление признаков комической 

ситуации. Выводы об идейно-художественном свое-

образии рассказа. Письменный  ответ  на  вопрос о 

смысле финала рассказа.  Чтение по ролям рассказов.  

 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полонский и 

др. (1-2 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника. 

Проза конца XIX – начала XX 

вв., например: М. Горький, 

А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, 

И.А. Бунин, И.С. Шмелев, 

А.С. Грин ( 5-8 кл) 

Устное словесное рисование. Чтение по ролям диалогов 

рассказа, повести. Составление плана и подбор цитат для 

рас- сказа о герое. Рассказ о писателе. 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: К.Д. Баль-

монт, И.А. Бунин, М.А. Во-

лошин, В. Хлебников и др. (2-

3 стихотворения по выбору, 5-

8 кл.) 

 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника. 

А.А. Блок - 2 стихотворения 

по выбору, например:«Перед 

грозой» (1899), «После грозы» 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 
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(1900), «Девушка пела в цер-

ковном хоре…» (1905), «Ты 

помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др. 

(7-9 кл.) 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника 

А.А. Ахматова - 1 стихотво-

рение по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» 

(1915), «Родная земля» (1961) 

и др.(7-9 кл.) 

 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника 

Н.С. Гумилев - 1 стихотворе-

ние по выбору, например: 

«Капитаны» (1912), «Слово» 

(1921).(6-8 кл.)  

 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника 

М.И. Цветаева - 1 стихотворе-

ние по выбору, например: 

«Моим стихам, написанным 

так рано…» (1913), «Идешь, 

на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого го-

да» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

(1915), из цикла «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др.(6-8 кл.) 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника 

О.Э. Мандельштам - 1 стихотво-

рение по выбору, например: 

«Звук осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных долго-

та…») (1913), «Бессонница. Го-

мер. Тугие паруса…» (1915) и 

др. (6-9 кл.) 

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: К.Д. Баль-

монт, И.А. Бунин, М.А. Во-

лошин, В. Хлебников и др. (2-

3 стихотворения по выбору ( 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Устный 

рассказ об авторе. Наблюдение за передачей лирического 

настроения, переживания в стихотворе- нии. Подбор ил-

люстраций или создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 
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5-8 кл) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: Б.Л. Пастернак, 

Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс, 

Н.М. Олейников и др. (3-4 

стихотворения по выбору( 5-9 

кл) 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Устный 

рассказ об авторе. Наблюдение за передачей лирического 

настроения, переживания в стихотворении. Подбор иллю-

страций или создание собственных иллюстраций к стихо-

творениям. 

С.А. Есенин  - 1 стихотворе-

ние по выбору, напри-

мер:«Гой ты, Русь, моя род-

ная…» (1914), «Песнь о соба-

ке» (1915), «Нивы сжаты, ро-

щи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и 

др.(5-6 кл.) 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Рассказ о 

художественных образах и приёмах их создания в стихо-

творения 

В.В. Маяковский - 1 стихотворе-

ние по выбору, например: «Хо-

рошее отношение к лошадям» 

(1918), «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др. (7-8 кл.)  

Выступление  с  устным  сообщением 

o поэте. Чтение главы учебника. Вы- разительное 

чтение стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

 

Художественная проза о че-

ловеке и природе, их взаимо-

отношениях, например: М.М. 

Пришвин, К.Г. Паустовский и 

др( 5-6 кл) 

Описание героев рассказа. Объяснение значения незнако-

мых слов с помощью словаря. Пересказ сюжета по цепоч-

ке и отдельных фрагментов. Ответы на вопросы о сюжете 

и героях. Самостоятельное чтение рассказов писателя и 

обмен впечатлениями о прочитанном. 

Проза о детях, например: В.Г. 

Распутин, В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Головкин 

и др. (3-4 произведения по 

выбору(5-8 кл) 

Ответы на вопросы по тексту, в том числе проблемные. 

Составление рассказа о герое. Сравнение описаний при-

роды в тексте. Представление дневника чтения. Обмен 

впечатлениями о прочитанном. Сопоставление произве-

дений сходной проблематики. 

М.А. Булгаков  - 1 повесть по 

выбору, например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье серд-

це» (1925) и др. (7-8 кл.) 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника. 

 

М.М. Зощенко -2 рассказа по 

выбору, например: «Аристо-

кратка» (1923), «Баня» (1924) 

и др. 

Чтение рассказов. Выявление признаков комической 

ситуации. Выводы об идейно-художественном свое-

образии рас- сказа. Письменный  ответ  на  вопрос о 

смысле финала рассказа.  Чтение по ролям рассказов.  

А.Т. Твардовский  - 1 стихо-

творение по выбору, напри-

мер: «В тот день, когда окон-

чилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958), «Я знаю, 

никакой моей вины…» (1966) 

и др.; «Василий Теркин» 

Чтение главы учебника о поэте. Выразительное чте-

ние стихотворения. Наблюдение над особенностями 

ритма в стихотворении. Чтение стихотворения 

наизусть. 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигу-

рах. Определение художественной функции изобрази-

тельно-выразительных средств. Выполнение практи-

ческих заданий учебника. 
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(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. (7-8 

кл.)  

Проза о Великой Отечествен-

ной войне, например: М.А. 

Шолохов, В.Л. Кондратьев, 

В.О. Богомолов, Б.Л. Василь-

ев, В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. (1-2 повести или расска-

за – по выбору, 6-9 кл.)  

Чтение и анализ  эпизодов рассказа. Подготовка расска-

за об образе главного героя. Пересказ фрагмента рас-

сказа. Составление плана характеристики персонажа. 

Подбор иллюстраций и кинофрагментов. Выразитель-

ное чтение фрагмента рассказа. Создание творческой ра-

боты. 

 

А.П. Платонов  - 1 рассказ по 

выбору, например: «В пре-

красном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и 

др.(6-8 кл.) 

Чтение и обсуждение фрагментов произведений. Ха-

рактеристика нравственной проблематики произведе-

ния. Выражение своего отношения к прочитанному. 

 

В.М. Шукшин -1 рассказ по 

выбору, например: «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), «Ма-

стер» (1971) и др. (7-9 кл) 

Чтение и обсуждение фрагментов произведений. Ха-

рактеристика нравственной проблематики произведе-

ния. Выражение своего отношения к прочитанному. 

А.И. Солженицын  - «Матре-

нин двор»(1959) 

Подбор материала о жизни и творче- 

стве писателя. Составление хронологии жизни и твор-

чества. Комментирование эпизодов рассказа. Объясне-

ние роли художественной детали в тексте. Характе-

ристика нравственной проблема- тики рассказа. 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесен-

ский, Н.М. Рубцов, Д.С. Са-

мойлов, А.А. Тарковский, 

Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоц-

кий, Ю.П. Мокриц, И.А. 

Бродский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев,  и др. (5-9 кл) 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Устный 

рассказ об авторе. Наблюдение за передачей лирического 

настроения, переживания в стихотворец- НИИ. Подбор 

иллюстраций или создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних де-

сятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгу-

ру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга изда-

тельства «РОСМЭН» и др., 

например: Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, С. Во-

стоков , Э. Веркин, М. Аром-

штам, Н. Евдокимова, Н. Аб-

гарян, М. Петросян, А. Жва-

левский и Е. Пастернак, Ая 

Устный отзыв о прочитанном рассказе. Создание списка 

юмористических, фантастических и детективных расска-

зов для рекомендаций одноклассникам и самостоятельно-

го чтения. 
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Эн, Д. Вильке и др. (1-2 про-

изведения по выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России 

 

Г. Тукай, М. Карим, К. Кули-

ев, Р. Гамзатов и др. (1 произ-

ведение по выбору, (5-9 кл.) 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Устный 

рассказ об авторе. Наблюдение за передачей лирического 

настроения, переживания в стихотворении. 

Зарубежная литература 

 

Зарубежный фольклор, леген-

ды, баллады, саги, песни (2-3 

произведения по выбору, 5-7 

кл.) Мифы 

Рассказ о герое греческой мифологии. Описание портре-

тов греческих героев. Составление словаря героев мифо-

логии Древней Греции. Объяснение значения мифологи-

ческих выражений. Сопоставление фрагментов мифов и 

иллюстраций к ним. Создание письменных работ с ис-

пользованием выражений из древнегреческих мифов. 

Сообщения о героях средневекового эпоса. Объяснение 

связи героического эпоса с фольклором. Толкование не-

понятных слов с использованием словарей. Описание ге-

роев и событий. 

Гомер«Илиада» (или «Одис-

сея»)(фрагменты по выбору) 

Чтение комментариев к тексту. Составление вопросов по 

комментируемым учителем фрагментам текста. Наблюде-

ние над особенностями языка. Составление плана расска-

за о герое с использованием цитат. Выявление основных 

событий в жизни героя. Подбор иллюстративного матери-

ала к теме. 

Данте.«Божественная коме-

дия»(фрагменты по выбору)(9 

кл.) 

 

Обмен впечатлениями о прочитанном. 

Чтение и анализ фрагментов текста. Обсуждение иллю-

страций. Чтение комментариев к произведению. Подве-

дение итогов исследовательской работы в группах. 
В. Шекспир «Ромео и Джульет-

та» (1594– 1595). Сонеты 

(8-9 кл.) 

 

Обмен впечатлениями о прочитанном. 

Чтение и анализ фрагментов текста. Обсуждение иллю-

страций. Чтение комментариев к произведению. 

Ж-Б. Мольер Комедии - 1 по вы-

бору, например: «Тартюф, или 

Обманщик» (1664), «Мещанин 

во дворянстве» (1670).(8-9 кл.)  

 

Комментирование списка действующих 

лиц. Чтение и анализ фрагментов комедии. Чтение по 

ролям. Записи в тетрадях тезисов лекции учителя. Фор-

мулирование выводов об особенностях конфликта в 

пьесе. Устный рассказ о персонаже. Описание мизан-

сцены. Выявление черт классицизма в комедии. Рецен-

зия на театральную постановку. 

Зарубежная сказочная и фан-

тастическая проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, Л. Кэр-

ролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. (5-6 кл) 

Устные и письменные рассказы о сказочных персонажах. 

Составление плана сообщения о герое. Выразительное 

чтение сказки. Наблюдение за средствами создания обра-

за. Чтение наизусть фрагмента сказки.  

Чтение статьи учебника. Устные отзывы 

o самостоятельно прочитанных научно- фантастиче-

ских произведениях и произведениях литературы 

фэнтези. Чтение фрагментов повести. Объяснение зна-

чения слов. Сообщения (или презентации) о творчестве 

писателей-фантастов. Взаимные рекомендации книг 

для внеклассного чтения 

Зарубежная проза о детях и Устный отзыв о прочитанном рассказе. Создание списка 



 

34 

 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер, К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др. (5-9 кл) 

юмористических, фантастических и детективных расска-

зов для рекомендаций одноклассникам и самостоятельно-

го чтения. Просмотр кинофрагментов. 

Зарубежная проза о животных 

и взаимоотношениях человека 

и природы, например: Р. 

Киплинг, Дж. Лондон, Э. Се-

тон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(5-7 кл) 

 

Отзыв об одном из произведений о животном. Письмен-

ный ответ на вопрос об образе животного в произведении 

с использованием цитат. Создание ли- тературного кросс-

ворда. Подбор иллюстраций. Презентации иллюстратив-

ного материала и кинофрагментов. 

М. де Сервантес«Дон Ки-

хот»(главы по выбору) (7-8 

кл.) 

Чтение статьи учебника. Обмен впечатлениями о прочи-

танном. Представление презентации, слайд-шоу, иллю-

стративного материала на заданную тему. Чтение и ана-

лиз фрагментов текста. Обсуждение иллюстраций к про-

изведению. Рассказ о герое с использованием цитат. 

Д. Дефо«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) ( 6-7 кл.) 

 

Ответы на вопросы по статье о писателе. Описание иллю-

страций. Обсуждение проблематики произведения. Чте-

ние фрагментов. Представление компьютерной презента-

ции. Устный отзыв о про- читанном произведении. 

Дж. Свифт«Путешествия Гул-

ливера»(фрагменты по выбо-

ру)(6-7 кл.) 

 

Ответы на вопросы по статье о писателе. Описание иллю-

страций. Обсуждение проблематики произведения. Чте-

ние фрагментов. Представление компьютерной презента-

ции. Устный отзыв о прочитанном произведении. 

И.-В. Гете«Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору) 

Анализ списка действующих лиц. Чтение и коммен-

тирование фрагментов трагедии. Чтение по ролям. За-

писи в тетрадях тезисов лекции учителя. Выводы об 

особенностях конфликта в трагедии. Отзыв о театраль-

ной или кинематографической версии трагедии. 

А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц» (1943) (6-7 

кл.) 

Ответы на вопросы по статье о писателе. Описание иллю-

страций. Обсуждение проблематики произведения. Чте-

ние фрагментов. Выполнение исследовательской работы 

и работы творческого характера. Представление компью-

тер- ной презентации. Устный отзыв о прочитанном про-

изведении. 

Зарубежная новеллистика, 

например: П. Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. (2-3 произведе-

ния по выбору, 7-9 кл.)  

Чтение статьи учебника. Ответы на вопросы об особен-

ностях сюжета новеллы. Обмен впечатлениями о про-

читанном. Выделение черт  новеллы  как  жанра в 

произведении. Прослушивание фрагмента новеллы в 

актёрском исполнении. Работа со справочной литерату-

рой и Интернетом. 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: А. 

Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, 

Г.Уэллс, Э.М. Ремарк и др. (1-

Чтение и обсуждение фрагментов произведений. Ха-

рактеристика нравственной проблематики произведе-

ния. Выражение своего отношения к прочитанному. 
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2 романа по выбору, 7-9 кл)  

Современная зарубежная про-

за, например: А. Тор, Д. Пен-

ник, У.Старк, К. ДиКамилло, 

М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гросс-

ман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. (1 произведение 

по выбору, 5-8 кл.) 

Чтение и обсуждение фрагментов произведений. Ха-

рактеристика нравственной проблематики произведе-

ния. Выражение своего отношения к прочитанному. 

 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов по учебному предмету "Литература" 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критери-

ями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыка-

ми разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумента-

ции своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владе-

ние монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение моно-

логической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей-

но-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не не-

достаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограни-

ченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, не-

достаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со-

держания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных  

средств языка.  

 

 

Тестирование 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 
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Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

«5»  

Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее тему, свидетель-

ствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обоб-

щения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содер-

жанию; допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета.  

Допускается: 

 1 орфографическая или      1 пунктуационная ошибка, или   1 грамматическая ошибка. 

«4»  

Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, раскрывающее тему, обнару-

живающее хорошее знание литературного материала и др. источников по теме сочинения 

и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения. Логическое и последовательное изложение содержания; написанное правиль-

ным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются 

2-3 неточных в содержании, незначительных отклонения от темы, а также не более 3-4 ре-

чевых недочетов.  

Допускается: 

2 орфографических и  2 пунктуационных, или     1 орфографическая и   3 пунктуационных, 

или   4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  

Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но однотипный 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение де-

лать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдель-

ные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владения ос-

новами письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 рече-

вых недочетов.  

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или   3 орфографические и 5 пунктуаци-

онных ошибок, или  7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5кл. – 

5 орфографических и  4 пунктуационных), а также   4 грамматические ошибки 

«2»  

Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий, без вы-

водов и  обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется 
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случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бед-

ностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и  8 пунктуаци-

онных ошибок,   5 орфографических  и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и                                       

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Литература  5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2015-2019 
 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы: 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 
 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Образовательная платформа Российская электронная школа – https://resh.edu.ru 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 
Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме –

 http://www.fipi.ru.                                                                                                                                       

     Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.       
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1486291871036000&usg=AFQjCNEsYNlvsVy5HELfiGiHLbBHMHOzNg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1486291871037000&usg=AFQjCNELYqZ-nd2gQ92JNRBKMq_ydMdAjw
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1486291871038000&usg=AFQjCNGmgBkJtPR1cygQ7RgvBhVWEjleMQ
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