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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования», с учетом примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 клас-

сы (Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г., Приказа  Министерства просвещения РФ от 22.03. 2021№ 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р), Учебного плана среднего общего обра-

зования МБОУ «СОШ» пгтСиндор на основе программы Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е изда-

ние. – М.: Просвещение, 2014 г.; с учетом Образовательной программы и Учебного плана, Положения о рабочих программах МБОУ «СОШ» пгт 

Синдор и тематического планирования, предложенного для УМК В. Я. Коровиной 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей и задач обучения требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учеб-

ного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую программу, 

не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и распределение количества часов на изучаемые разделы, а также по-

рядок изучения материала. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, что 

нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и 

видов контроля знаний, умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, признающего приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего 

традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и наци-

онально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  развития личности. 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образова-

ния. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, бегло-
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го и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию инте-

реса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетиче-

скими потребностями имеет художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анали-

зировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Целью  изучения предмета «Литература» является создание в школе условий для  

 - формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным  самосознанием и общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 - постижения учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтения и анализа, основанного на понима-

нии образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью; 

 - формирования  представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений; развития устной и письменной речи; 

 - овладения умениями чтения и анализа художественных  произведений с привлечением литературоведческих понятий; выявления в про-

изведениях общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Цели изучения коми литературы: 

          - приобщение к духовным ценностям народа коми; 

          - развитие личности ученика как представителя и умелого хранителя социально- культурных ценностей Коми края; 

 

         - овладение знаниями о направлениях, художественных особенностях коми  литературы; 

 

         - воспитание гуманного отношения к людям разных национальностей, пробуждение  интереса к культуре малой Родины. 

 

На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, дея-

тельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

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

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

ры; 
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 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

           - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказы-

вании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, плани-

ровать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Ин-

тернет и др.); 

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

самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская ли-

тература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистиче-

ски окрашенной  русской речью. 

           Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

          Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произве-

дение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литера-

туры; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе). 

           В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 
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             В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную пробле-

матику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

             Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с 

литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

             В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования. 

 

НРК /национально-региональный компонент/содержания образования представлен дидактическими единицами внутри предметных тем, мо-

жет изучаться в ходе практических работ с использованием местного материала. 

Знакомит учащихся с устным народным творчеством коми, мифологией, древними памятниками письменности, творчеством основоположни-

ка коми литературы И. А. Куратова, коми литературой второй половины 19 – начала 20 веков; коми литературой  второй половины 19-го – 

начала 20-го веков; литературой  30-ых годов; литературой  40-ых годов 20 века (В. Юхнин, Г. Фёдоров, Я. Рочев, И. Изъюров, Серафим Попов); 

литератураой 40-ых – 50-ых годов 20 века (С. Попов, И. Вавилин, Ф. Щербаков, Н. Дьяконов, В. Леканов); литературой  60-ых – 90-ых годов; 

современной  коми литература. 

 

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 

2. Проблемный диалог, беседа; 3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. Редактирование. 6. Объяснительно-

иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9. Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

 

Методы, приёмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной деятельности по освоению содержания художественных произ-

ведений и теоретико-литературных понятий: 

 

1. Метод творческого восприятия  (метод творческого чтения)  

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский)  

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании литературы).  

 

Задача учителя: Метод проявляется через приемы: Метод развивает: Виды деятельности обучающихся: 

МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Развивать и со-

вершенствовать 

глубокое, более 

активное и пол-

ное, творческое 

восприятие ху-

дожественного 

произведения 

 

1. Выразительное (художественное) чтение 

учителя, чтение мастеров художественного 

слова, отдельных сцен в исполнении актеров. 

 2. Обучение выразительному чтению уча-

щихся; комментированное чтение. 

3. Слово учителя, умеющее цельно правиль-

ное и возможно более глубокое эмоциональ-

ное восприятие произведения.  

4. Беседа (цель выяснить впечатления уча-

щихся о прочитанном произведении, направ-

ляющая внимание на идейные и художе-

ственные особенности. 

5. Постановка художественной, нравствен-

ной, философской проблемы, непосредствен-

но вытекающей из прочитанного произведе-

ния. 

6. Слово учителя или беседа после изучения 

произведения. 

1.Наблюдательность  

2.Умение видеть и 

слышать явления 

жизни.  

3. Умение найти 

верные слова и вы-

ражения для переда-

чи своих впечатле-

ний путем выполне-

ния различного рода 

творческих заданий. 

 

1. Чтение произведений в доме и в классе;  

2. Выразительное чтение; 

3. Заучивание наизусть;  

4. Слушание художественного чтения;  

5. Составление плана;  

6. Близкие к тексту и сжатые пересказы;  

7. Художественное рассказывание;  

8. Устные и письменные отзывы о только что 

прочитанном произведении;  

9. Инсценировка;  

10. Критические заметки;  

11. Рассматривание иллюстраций и оценка их; 

12. Сочинения разных жанров. 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

1. Помочь уча-

щимся освоить 

произведение, 

осмыслить его, 

разрешить воз-

никшие нрав-

ственные, соци-

альные, художе-

ственные пробле-

мы.  

2. Учить анализи-

ровать произведе-

1. Обучение учащихся анализу текста худо-

жественного произведения, анализу эпизода, 

нескольких взаимосвязанных эпизодов цело-

го произведения; образов героев; языка; ком-

позиции произведения, сопоставление раз-

личных произведений. 

 2. Постановка системы вопросов, причем от-

вет на каждый вопрос логически предполага-

ет переход к следующему вопросу или соот-

ветствующим заданиям.  

3. Самостоятельный поиск учащимся суще-

ственной проблемы для анализа, попытаться 

ответить на вопросы, разрешить проблемы. 

1. Способствует 

дальнейшему усвое-

нию учащимися ме-

тода науки: метода 

анализа художе-

ственного произве-

дения по преимуще-

ству и некоторым 

приемам историко-

литературного ана-

лиза и в процессе 

этой работы овладе-

нию предусмотрен-

1. Работа над текстом художественного произве-

дения, анализу эпизода или целого произведения; 

2. Пересказ как прием анализа; 

3. Подбор цитат для ответа на поставленный во-

прос; 

4. Составление плана как прием анализа компо-

зиции, части или целого произведения; 

5. Анализ образа героя, сравнительная характери-

стика героев; 

6. Составление плана к своему развернутому от-

вету, к докладу и сочинению; 

7. Конспективное изложение результатов анализа 

произведения, сравнительного анализа произве-
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ние, понимать его 

единство в много-

образии его компо-

нентов, учить раз-

мышлять, оформ-

лять свои размыш-

ления в словах, в 

связной, последо-

вательной, доказа-

тельной речи - уст-

ной или письмен-

ной. В работе   

важно, чтобы: 

- школьники 

уяснили суть 

проблемы для 

обсуждения;  

- сумели обосно-

вать свое сужде-

ния фактами; 

- сумели выслу-

шать доводы 

других, обосно-

вать свои "за" и 

"против"; 

- уточняли зна-

чение понятий 

терминов 

 ными программой 

знаниями по теории 

и истории литерату-

ры. 

2. Развивает науч-

ную, критическую 

мысль учащихся, 

развивает их литера-

турные способности, 

учит самостоятель-

ному приобретению 

знаний, умений по 

специальному ана-

лизу литературного 

произведения.  

 

дений разных искусств, анализа поставленной 

проблемы; 

8. Выступление на диспуте. 

9. Сочинение на частные темы как результат сво-

ей работы над произведением. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 

(близок к эвристическому по функции и наименованию, но существенное отличие одного от другого в различии обучающей роли учителя и 

учебной, познавательной деятельности учащихся) 

Учитель не толь-

ко ставит ряд во-

Выдвижение учителем проблемы для всего 

класса, причем ряд аспектов этой проблемы 

1. Мышление уча- 1. Самостоятельный анализ части, эпизода изуча-

емого произведения, анализ целого, не изучаемо-
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просов или про-

блем, но и разъ-

ясняет пути их 

решения, учит 

собирать мате-

риал, анализиро-

вать, системати-

зировать его, по-

казывает или 

разъясняет усло-

вия или приемы 

работы. 

 

разрабатывается группами учащихся или от-

дельными из них. (Учитель указывает источ-

ники, предлагает ряд тем сочинений, выдви-

гает темы для семинарских занятий) 

 

щихся; 

2. Овладение умени-

ями связанными по 

данному учебному 

предмету  

 

го в школе произведения.  

2. Сопоставление в тематическом, проблемно-

идейном, теоретико-литературном, историко-

литературном, планах двух или нескольких про-

изведений. 

3. Сопоставление, анализ высказанных в критике 

нескольких точек зрения на произведение, образа 

героя с обоснованием своего мнения;  

4. Сопоставление литературного произведения с 

его экранизацией. 

5. Самостоятельная оценка литературного произ-

ведения, героев (доклады, семинарские занятия, 

сочинения, участие в диспутах). 

 

 

Формы организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В планировании учеб-

ного материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие   формы проведения урока: 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  
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 уроки-диалоги 

 телешкола  

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 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. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод 

проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследова-

тельских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучаю-

щимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема достижения 

всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая диффе-
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ренциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. 

Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обу-

чения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более 

увлекательным и эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный 

материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, литературоведческие справочники и словари. 

 

Основные виды контроля:  

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содер-

жания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; моз-

говой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы 

или раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 

таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихо-

творения, комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, кон-

спектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной характеристики литературного 

героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью диагностирования усвоения обучающимися основных 

понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый 

ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким отве-

том, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.  
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Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       программированные (медиапрезентации), комбинированные 

(самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «СОШ пгт Синдор, с учетом  Федерального  базисного учебного  образова-

тельного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, выделено на обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования  489 часов: 5 кл. — 105ч,  6 кл. — 105 ч, 7 кл. — 70 ч,  8 кл. —72 ч,  9 кл. — 102 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Литература. 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе (к окончанию 5 класса) 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтниче-

ская толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, техноло-

гия продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
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– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных дост и-

жений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основ-

ную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической фор-

мами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к послови-

цам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию сред-

ствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

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

героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литера-

турную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценност-

ные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевы-

ми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа иссле-

довательского характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Личностными результатами выпускников 6 класса, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, Ин-

тернет-ресурсы и др.). 
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» должны проявиться: 

– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-

ции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать на уровне своего развития, использовать в самостоя-

тельной деятельности. 

Предметные результаты учеников 6 класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-

тературы XVIII века, русских писателей XIX–XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

– понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-

ственных ценностей и их современного звучания; 

– умения анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

– определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-

тии идейно-художественного содержания произведения; 

– владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 

– формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

– умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; умение вести 

диалог; 

– написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор-

ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
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– понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-

вание эстетического вкуса; 

– понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных об-

разов литературных произведений. 

 

7 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно,  

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
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- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной за-

дачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты освоения литературы 
Ученик научится: 

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

оценивать систему персонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-

дения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-

ста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-

ции, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
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выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной ли-

тературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

8 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты освоения литературы 
Ученик научится: 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-

дения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-

ста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-

ции, сочинения, эссе, 

 

9 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
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- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указа-

ния количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач; 
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Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты освоения литературы 
Ученик научится: 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-

дения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-

ста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-

ции, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной ли-

тературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература» являются следую-

щие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания с ним, проблемно-диалогическая технология, техно-

логия  продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 
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– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2)Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результатекоторой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизнен-

ный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 



25 

 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продви-

гаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных соци-

окультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поиско-

вым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литера-

туры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравствен-

ных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3)в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отве-

чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диа-

лог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4)в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирова-

ние эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных об-

разов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета Литература 

5 КЛАСС 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора.  

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

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказоч-

ные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость вое-

воды Претича». 

Теория литературы.Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» , «Волк на псарне». 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский.  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

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

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — еёистоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая ца-

ревна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Т еор и я  л и т ера т уры .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).       

 

Русская литературная сказка 
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Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок».  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaltaPrinceps». 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов.  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь.  

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

«Ночь перед Рождеством». 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

 

Лев Николаевич Толстой.  

«Кавказский пленник». 

 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа.  



29 

 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отры-

вок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.  

«Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко.  

«В дурном обществе».  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

 

Сергей Александрович Есенин.  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»  

 

Павел Петрович Бажов.  

«Медной горы Хозяйка».  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский. 

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

 

Самуил Яковлевич Маршак.  

Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

 

Андрей Платонович Платонов.  

«Никита».  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
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Виктор Петрович Астафьев.  

«Васюткино озеро».  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне.  

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

 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

 

Писатели улыбаются 

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

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон.  

«Вересковый мед».  

Теория литературы. Баллада  

 

Даниель Дефо.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость пе-

ред жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева».  

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поис-

ки Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 
и
 Др.)- Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внут-

ренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

 

Т еор и я  л ит ера т уры .  Художественная деталь (начальные представления). 

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

Т еор и я  л ит ера т уры .  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе 
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрыв-

шиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных про-

блем и игровых и  приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Джек Лондон.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка; вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоя-

тельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

             

                                                                         Этнокультурный компонент 

 

Тематическое разнообразие загадок коми народа. 

 Фольклор народа коми (общий образ). Старинные национальные детские интеллектуальные игры. 

Коми народные сказки и предания о Яг-Морте, Ёме, Пере-богатыре. Тема борьбы человека за овладение силами природы. Сопоставление коми и 

русских сказок, в которых фигурирует Яга и Ёма. Отражение любви к родной земле и своему народу. 

«Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого (сказка-предание «Прокудливая береза», «Последняя брань Пама», «Предание о Чуди»). 

Основные качества героев, проблемы и конфликты в легендах, красота художественного слова и образов человека и природы. 

Коми литературный эпос. 

К.Ф. Жаков «Биармия» (знакомство с автором и произведением). Сложность судьбы и творческого пути писателя и философа. Связи с историче-

скими источниками и коми фольклором, отображение национального характера в конкретных персонажах эпоса. Образные детали; поэтические 

ассоциации; бытописания – отражение коми национального колорита. 

1. Авторские сказки и сказочные сюжеты в коми литературе. Творчество Н. Фролова и С. Пылаева. Художественная и нравственная значимость, 

воспитывающая сила. Своеобразных характер человека, быт и природа. 

2. Коми литературная сказка. К.Ф. Жаков «Гулень на небе». Этнографические зарисовки из жизнь и быта крестьян. Своеобразие произведения, 

сочетание прозы и поэзии, бытового и фольклорного, реалистического и вымышленного. Е.В. Габова «Гришуня на планете лохматиков» 

Святочные мотивы в жизни коми, отражение этих мотивов в национальной литературе. 
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Тема Родины в творчестве И.А. Куратова. «Коми язык». Прославление языка своего народа. «Микул». Изображение жизни коми крестьянина. 

Понятие о счастье истинном и ложном. «Тьма». Тяжелое положение коми крестьянина. «Коми дороже». Вера поэта в будущее коми народа, в 

силу просвещения. 

2. Времена года в творчестве коми поэтов Н. Некрасова, Мишариной, С. Попова, А. Ванеева. Любовь к родной северной природе в стихотворе-

ниях «Северная весна» (Некрасов), «Лето», «Зима» (Мишарина), «Вновь журавли улетают», «В ясном небе гусей караван» (Попов), «Снегирь» 

(Ванеев). Поэтическое описание времен года. Одушевление природы – излюбленный прием коми поэтов. (На выбор) 

В.А. Савин – коми драматург. Пьесы Савина: герои, судьбы, характеры (обзор по творчеству). Пьеса Савина «В раю». Новаторство Савина-

драматурга. Переплетение библейско-мифических и фольклорных мотивов в дилогии. Воплощение народного характера коми крестьянина. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица. 

 М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»   

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)     

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.             



33 

 

                                                                                                             

Из русской литературы 19 века  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 
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Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

 

Основные теоретико-литературные  понятия 

-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

6 КЛАСС 

 Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

 

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел. 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
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Литература XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 

Русская литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни  «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «зна-

тока», не понимающего истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

 «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича Белкина», «Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор автора. Роль картин природы в рассказе. 

 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе.  

«Листья»,  «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в лирике. 

«С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». «Опять незримые усилья…». Природа как воплощение пре-

красного. Природа как воплощение прекрасного. 

«Еще майская   ночь».   Переплетение   и   взаимодействие тем  природы  и любви. А.  А.   Фет.   «Учись  у них — у дуба, у березы...». Природа   как 

мир  истины   и   красоты,   как   мерило человеческой     нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная дорога». Роль пейзажа. Своеобразие   композиции стихо-

творения Н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций. Ис-

торическая поэма «Дедушка».  Декабристская    тема    в    творчестве   Н.А.Некрасова. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков.  Словоо  писателе. «Левша».Понятиео сказе. Особенности сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба лев-

ши. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источ-

ник юмора. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный 

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

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

 

Русская литература XX века  

Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин.Рассказ о писателе. «Алые паруса».  Победа романтической   мечты   над реальностью жизни. Душевная      чистота 

главных   героев   книги А. С. Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

 

Андрей Платонович Платонов.Слово о писателе. «Неизвестный цветок».Прекрасное — вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

 

Произведения о Великой отечественной войне  

К. М.Симонов.«Ты помнишь,   Алеша,   дороги Смоленщины...».Н.И.Рыленков. «Бой шел    всю    ночь...».Д. С.Самойлов.«Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь срозовой гривой».  Картины   жизни   и   бытасибирской   деревни   впослевоенные   го-

ды.Самобытность   героеврассказа. Нравственныепроблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин.«Урокифранцузского».    

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов.Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья   осенние»,   «В горнице».  

Фазиль Искандер.Слово о   писателе.   «Тринадцатый   подвиг   Геракла». 

 

 Писатели улыбаются  

В.  М.   Шукшин.Рассказ«Критики». 

 

Родная природа в русской поэзии XX века 
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С. А.  Есенин.  Словоо поэте. «Мелколесье.Степь и дали...», «Пороша».Обучение выразительному чтению. А. А. Ахматова .«Передвесной    бывают   

днитакие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

Из литературы народов России 

К.   Кулиев.Слово   опоэте. «Когда на менянавалилась   беда...»,«Каким    бы    ни    былмалым   мой   народ...».Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная де-

ревня»,«Книга». 

 

Зарубежная литература             

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

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса.                                                                          

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужествен-

ных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

М. Сервантес   Сааведра.«Дон    Кихот».  

Ф.Шиллер.Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

П.Мериме.Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложив-

шихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч) 

 

Этнокультурный компонент 

 

Коми мифология. Связь мифов с православным календарем. 

Народные мифы о солнце.Мифы о сотворении мира и человека. Противоборства двух богов (Ен и Омöль). 

Пейзажная лирика В.А. Савина. Прославление красоты родного края в стихотворениях «Коми море», «Я иду зелеными лугами», «Девицы-

красавицы», «Первая борозда», «Светлая звездочка». Музыкальность, мелодичность стихов. Фольклорные традиции в песенной лирике. 
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Основоположник коми литературы, первый коми поэт – И.А. Куратов. Тяжелое положение коми крестьянина в стихотворении И.А. Куратова 

«Тьма». Удушающая атмосфера самодержавного строя. Гуманистическая позиция автора: надежда на свет солнца, который озарит жизнь 

людей в будущем. 

Сатирико-юмористическая проза коми. Проблема жанра и стиля (в кн. В. Манакова). М. Лебедев «Кто не работает, тот не ест», Я. Рочев 

«Только в милицию не попади», «Ищу фельетон». Психолого-реалистическое изображение жизни. Пугающее, обличающее содержание. Сред-

ства художественного изображения (сатирический портрет, комическая речь героев, критикующая речь автора). 

В.В. Юхнин. Встреча с медведицей (из романа «Алая лента»). Изображение суровых законов природы, смекалка, мужество и сила героя. 

А. Ванеев «Снегирь». Утверждение силы духа, любви к жизни и человеку, доброта. 

Изображение радости победы и горести потерь в Великую Отечественную войну в произведениях коми поэтов (по выбору учителя и учащихся): 

С. Попов. «Мать» 

 

В. Тимин. «Хлеб военной поры». Воспоминания лирического героя о детстве, голодных военных годах, труде и вере в победу. 

И. Торопов. «Шуркин батальон». 

7 КЛАСС 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для вне-

классного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы.Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности 
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«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаве-

ты  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе твор-

чества 

Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление муже-

ства и отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древ-

ней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена вЧудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в 

понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и худо-

жественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений) 

 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл проти-

вопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 
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И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский 

язык». Особенности жанра 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта 

за судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

 

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой пове-

сти Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство про-

стого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как сред-

ство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова.(для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной при-

роды и выражение авторского настроения, миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 



41 

 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, твор-

ческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Дан-

ко»  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя. 

 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни челове-

ка и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 

лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 

представление). 

 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный ге-

рой с большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка 

прозы А.П.Платонова 

 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, 

А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей при-

роде 

 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в вос-

приятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический жанр (начальное представление). 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда».Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художествен-

ной образности дагестанского поэта 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Этнокультурный компонент 

 

Разнообразие жанров фольклора народа коми. Коми пословицы и поговорки. Коми пословицы и поговорки. Тематика: человек и его качества, 

Родина, природа, счастье, дружба, труд, красота. Сопоставление русских и коми пословиц. Особенности композиции и грамматической 

структуры. 

Зарождение коми драматургии (представление жанра, имен, произведений). Зачинатель коми драматургии и основоположник национального 

театра – В. Савин. Жанровое разнообразие: революционно-агитационные и национально-бытовые пьесы, исторические драмы и одноактные 
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водевили, сатирические комедии и психологические мелодрамы. «На восходе солнца цветок увял», «Водоворот», «Усть-Куломенское восста-

ние», «В раю», «Неприкаянная душа» и др. 

Н.П. Попов «Кто виноват?», «Поживешь и полюбишь» и др. Обличение темноты, дикости быта и нравов крестьян дореволюционной коми де-

ревни. 

М.Н. Лебедев «Колдун», «Добрая женщина», «Настя». Стихотворения драмы (оперетки). Борьба героев с установившимися обычаями, домо-

строевской моралью. Упорство, настойчивость, решительность – основные черты героинь. Опора на устное народное творчество и русскую 

литературу. Драматургия 20-х годов – прочный фундамент для последующего развития национальной пьесы. 

2. Куратов и Пушкин. Следование пушкинским традициям в творчестве И.А. Куратова. Резкая критика самодержавного строя государствен-

ного аппарата («Моя муза», «Тьма»). Роль поэта и поэзии в обществе («О жизнь, жизнь…»). 

Понятие сатиры в коми литературе (образ по литературному жанру, представление имен). Прозаический сборник В.И. Лыткина «Юмористи-

ческие рассказы». Высмеивание отдельных недостатков в характере и поведении людей: высокомерие и чванливость («Косноязычный Гавриил и 

бабушка»), жадность («Полное ведро картошки»), вымогательство («Рисунок на половице»), лживость («Бабушкин огрызок») и другие (по вы-

бору учителя). 

Поэтическое восприятие коми писателями и поэтами своей земли и своего  родного края. Природа коми края как нравственная, врачующая сила 

в произведениях С. Попова «Перемены», Г. Юшкова, В. Юхнина «Осенью», «Северное сияние», А. Ванеева «Есть село родное…», «Мне мила зем-

ля моя родная…».и др. (по выбору учителя и учащихся).   

 

Коми поэты о Великой Отечественной войне: Г. Юшков «Сверстникам», «Минное поле», «Поединок». В. Попов «День войны», А. Ванеев «Ряби-

на», И. Торопов «Где ты, город?». Своеобразие изображение мужества людей в годы ВОВ в произведениях. Обыденное и героическое в харак-

тере героев. Мастерство коми поэтов. 

Коми этическая поэзия. 

И.А. Куратов «Коми язык». Сложный душевный мир лирического «я» в поэзии, назначение куратовской музы. Прославление языка своего народа. 

 

 

8 КЛАСС 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  
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Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художе-

ственной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произ-

ведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина.  

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

 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных по-

роков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

К.Ф.Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча».Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я 

помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочно-

го союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение 

к  Пугачёву народа,  дворян и  автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. 

Роль эпиграфа 
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Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота ге-

роини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пуга-

чёва и Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: 

смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, 

их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение поро-

ков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной 

интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной струк-

туры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания 

образа в рассказе 

 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  А.Н.Майкова 
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А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писа-

теля. 

 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического 

повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного чтения. 

 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник 

родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). 

 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 

А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 
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Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов 

 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реаль-

ность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные про-

блемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» об-

разом. 

 

 

Этнокультурный компонент 

 

Обрядовая поэзия народа коми. Коми народные песни. Их национальное своеобразие. Отражение различных сторон жизни и быта трудового 

крестьянства коми, его печалей и радостей, отношение народа к наиболее значимым событиям и явлениям в своей судьбе. Воспевание молодо-

сти и красоты в любовных и величальных песнях («Широкая красивая улица», «Я ведь, я красивый парень», «Много девиц собралось», «Добрый 

молодец-красавец»). Контраст между мечтой и действительностью в семейных песнях. Тяжелая женская доля в песнях «Солнышко-мама», 

«Вечером ведь, матушка, ты меня родила», «Далеко, далеко за рекой». Тема Казань-горы, как символа солдатского горя и слез в песнях «Семна-

дцати лет моложе», «С северного моря туча поднимается».  Песни о прошедшей молодости, о человеческой жизни («Солнцеликая ты, жизнь», 

«Расчастливая жизнь»). 
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Язычество и христианство на территории Коми. Личность, судьба и значение Стефана пермского в жизни коми народа. Создание коми азбу-

ки. 

Куратов – переводчик на коми язык произведений А. С. Пушкина.  Куратов-исследователь. Знание русской и мировой литературы. Желание по-

знакомить родной народ с образцами русской и зарубежной литературы. Сохранение смысла и красок подлинника, близость переводов по духу и 

идейному направлению куратовской поэзии. 

Чтение и анализ одной из пьес коми писателя (по выбору учителя и ученика). В.А. Савин «Знамение», «Водяная крыса» (по выбору). Беспощад-

ное разоблачение антинародной сути духовенства: жадность, тупость, невежество, эгоизм. Антирелигиозная пропаганда. Сатира и юмор в 

пьесах. 

Создание героического образа защитника Родины в произведениях Л. Льюрова, В. Леканова, В. Ширяева, Г. Юшкова, А Ванеева, В. Попова (по 

выбору). 

1. В.Д. Леканов «Эхо». Драматизм и психологизм пьесы. Тема предательства и патриотизма. 

2. Эхо ВОВ в пьесе Г. Юшкова «Кто тогда остался жив». Жизнь людей, оставшихся в живых, после великой победы, принципы, отстаиваемые 

этими людьми. Тема женской судьбы. 

3. Героический образ защитника Родины в стихотворениях А. Ванеева «Два солдата», «В городе с трудным названием», «Поэт-солдат», «Сол-

даты», «В жилах единая кровь» (поэма). Духовная близость поколения, разгромившего фашизм, с молодым поколением, пришедшим на смену. 

Тема детства, опаленного войной, в стихотворениях «Сердце матери», «Старушка из Чупрово», «Первой учительнице». 

Морально-этические проблемы, внутренний мир человека в рассказах и повестях И.Г. Торопова «Вам жить дальше», «Пшенная каша», «Глухарь 

для брата», «Где ты, город?», «Скоро шестнадцать». Становление характера и формирование личности героя. Картины сурового военного 

времени и трудовой героизм в тылу. Природа как средство раскрытия характера героев (Шура Рыбакин, Мария, Иван Петрович Лобанов). Ав-

тобиографичность и правда жизни. 

«Край заснеженный и нежный…» в творчестве В.Т. Чисталева. Жизнеутверждающий пафос стихотворения «Весеннее», любование картиной 

весны, пробуждение природы и народа к новой жизни. Красота и неповторимость северной природы в стихотворении «Светлая ночь». Беско-

нечность и безмятежность нетронутой полудикой природы. 

 

 

9 КЛАСС 

 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоя-

тельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-

сова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
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ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публици-

стике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугаю-

щий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светла-

на» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христиан-

ской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление кано-

нов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индиви-

дуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; фило-

софская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о неза-

урядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». По-

весть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, ро-

маном-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   

Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благода-

ти, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
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Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нрав-

ственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль 

и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повество-

вания. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, ду-

ховная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, просто-

го человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических инто-

наций Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есе-

нинской поэзии. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотвор-

чества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философ-

ская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагиче-

ские интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
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Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтети-

ческий жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с грече-

скими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 

идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание ми-

ра), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  

сцены четвертой 
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(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрож-

дения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глу-

бина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его разви-

тия, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская лите-

ратура.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

Этнокультурный  компонент 

 

Использование фольклора в изображении исторического прошлого коми народа в поэме К.Ф. Жакова «Биармия». 

Женские образы в коми эпосе (образ полонянки «Горностай-девицы»).  (Сравнительный анализ с женскими образами в «Слово о полку Игоре-

ве»). 

Портрет литературный и живописный. Тема «Красота человеческого лица» по произведениям Карамзина, Куратова, Мирошниченко и коми 

художников.  «Молодая девушка», «Сандра, сердце мое», «С тобой считаться» и коми художников (Р. Ермолин «Северянка», «Агафья Иванов-

на»). Образ молодой, любимой, жизнерадостной, красивой девушки в стихах. Отношение художника к герою полотна, настроение портрети-

руемого, его человеческие качества, национальный характер. 

Допрофессиональные массовые театрализованные представления и самодеятельные театральные коллективы (образ) Праздники-посиделки 

(войпук), вечеринки (койтам), окончание сезонных работ (чомöр), свадьбы, коллективная помощь в работе. Коллективы Усть-Выми, Усть-

Сысольска, Усть-Кулома. 

Жизнь подростков в произведениях Е. Габовой «Что Онегин сказал Татьяне?». Первая любовь. Особенность душевного мира героини. 

Изображение картин природы коми края во все времена года. 
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Малая родина в изображении коми писателей и художников (Р. Ермолин, Н. Пемзаков, Г. Дмитриева и др.). С. Попов «На ветку рябины черпак 

берестяный», А. Ванеев «На севере кружится снег», «Теплый ветер с юга», А. Попов «Лебединая родина», Е. Рочев «В тундре», И. Торопов 

«Сосновый бор». Любовь к родному пейзажу. 

Мотив движения в литературе и живописи коми. Отношение писателя и художника к изображенному. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
5 класс 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

1 Урок 1. Вве-

дение. Роль 

книги в жиз-

ни человека.  

Беседа-дискуссия о роли книги в современной жизни: и её месте среди других источников информации. Выразительное 

чтение статьи учебника «К читателям». Беседа  «Писатели о роли книги». Эмоциональный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному. 

 Практическая работа. Устные и письменные ответы на вопросы учебника (по группам). Выполнение тестовых заданий. 

Выявление уровня литературного развития учащихся в начальной школе. 

Самостоятельная работа. Творческий пересказ статьи учебника «К читателям» и статьи «Книга –  это духовное завеща-

ние одного поколения другому» из практикума «Читаем. думаем, спорим ... »; устные или письменные ответы на вопросы 

учебника и практикума.  

2 Урок 1. Уст-

ное народное 

творчество. 

Понятие о 

фольклоре.  

Актуализация сведений о фольклоре, полученных в начальной школе. Чтение и обсуждение фольклорных произведений. 

Выявление роли фольклора в жизни наших предков. Чтение и обсуждение статьи «От мифов к преданиям, быличкам и бы-

вальщинам» из практикума «Читаем, думаем, спорим ... ». Сообщения об исполнителях фольклорных произведений.  

Практическая работа. Сопоставление вариантов фольклорных произведений русской сказки «Морозко» и немецкой сказки 

«Бабушка Метелица», ЭКК Пословицы и загадки коми народа на общие темы. Загадки и пословицы о природе, труде коми 

крестьянина и крестьянки, об избе и ее обстановке, о человеке, домашних и диких животных. Сходство коми загадок в 

содержании и образности с русскими, марийскими, удмурдскими, карельскими сказками. 

Самостоятельная работа. Чтение быличек о кладах из из практикума «Читаем, думаем, спорим ... », ответы на вопросы и 

выполнение задании практикума. 

3 Урок 2. Ма-

лые жанры 

фольклора.  

Актуализация знаний о малых жанрах фольклора, известных из начальной школы. Объяснение происхождения и форм бы-

тования и развития двух основных ветвей словесного искусства - фольклорной и литературной. Чтение и обсуждение ста-

тьи учебника «Устное народное творчество». Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение малых фольклорных жанров из практикума «Читаем. думаем, спорим ... » И выбор из них колыбель-

ных песен, закличек, скороговорок, прибауток (по группам). Истолкование и определение их жанровых признаков.  
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

 

 

ЭКК Детский фольклор коми народа. Колыбельная песня. Роль колыбельной поэзии. Тематика: будущий образ ребенка, 

действия убаюкивающего, быт народа, мифические существа, пугающие плачущих детей. 

Детский внеигровой фольклор. Поэзия пестования. Цель – воспитание ребенка в семье. Детские песенки и сказки «Гребет-

гребет мышка», «Сорока-сорока», «Пляшет-пляшет зайчик». 

Практическая работа. Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни.  

Самостоятельная работа. Письменное выполнение заданий из разделов «Размышляем о прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь».  

4 Урок 3. 

Сказка как 

вид народной 

прозы. «Ца-

ревна-

лягушка» 

как волшеб-

ная сказка.  

 

Актуализация полученных в начальной школе представлений о сказках. Чтение статьи учебника "Русские народные сказ-

ки». Выделение в ней жанровых особенностей сказок. Групповая работа с иллюстративным материалом из раздела "Про-

должаем знакомство с фольклором» по общему плану. Чтение статьи учебника «Жанры народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. Выразительное чтение сказки. Личное отношение к прочитанному (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Практическая работа. Поиск  в сказках незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Самостоятельная работа. Письменное выполнение задания из раздела «Продолжаем знакомство с фольклором»; самосто-

ятельное чтение сказки «Царевна-лягушка» (до конца) и составление её лана; художественный пересказ одного из эпизодов 

сказки. Работа с иллюстративным материалом к сказке по вопросам и заданиям практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Подбор материалов на тему «Художники – иллюстраторы сказок» с использованием интернет-ресурсов. 

Проект. Составление  под руководством учителя электронного альбома «Художники – иллюстраторы сказок». 

5 Урок 4. «Ца-

ревна-

лягушка». 

Образ Васи-

лисы Пре-

мудрой и 

Ивана-

царевича.  

ЭКК 

Различные виды пересказа фрагментов сказки, чтение эпизодов сказки по ролям, устное рецензирование чтения и переска-

зов одноклассников. Характеристика сказочных героев (в том числе сравнительная) и средств создания их образов: Васи-

лисы Премудрой, Ивана-царевича, животных-помощников, Бабы-яги и Кощея Бессмертного, а также Йомы  (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Герои народных сказок в оценке писателей». Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Практическая работа. Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ о нём по плану.  

Самостоятельная работа. Устное выполнение заданий из раздела "Продолжаем знакомство с фольклором»; подготовка к 

сказыванию сказки с использованием сказочных композиционных элементов: устные рассказы о главных героях сказки (по 

выбору); создание иллюстраций к сказке, подготовка к их защите. Устные рассказы о понравившихся иллюстрациях к сказ-
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

«Старуха 

Йома и две 

девушки» 

кам.  

 

6 Урок 5. «Ца-

ревна-

лягушка». 

Поэтика 

волшебной 

сказки.  

Чтения статьи учебника «Обогащаем свою речь» и сказывание фрагментов сказки с использованием сказочных элементов. 

Участие в коллективном диалоге о роли сказочных элементов и языке сказок. Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических элементов и определение  

их роли в сказке.  

Выявление в сказках разных видов художественных образов (образ человека, образ природы, образ животного, образ пред-

мета). Сопоставление вариантов сказок. Презентация и защита собственных иллюстраций к сказке, рецензирование иллю-

страций к сказкам из практикума «Читаем, думаем, спорим ... ». Устные и письменные сопоставления иллюстраций разных 

художников к сказкам.  

Самостоятельная работа. Письменное сообщение об особенностях народных сказок; подготовка к чтению по ролям 

фрагментов сказки «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Составление викторины по иллюстрациям к сказкам. 

7 Урок 6. 

«Иван-

крестьянский 

сын и чудо-

юдо» как 

волшебная 

сказка герои-

ческого со-

держания.  

Чтение и пересказ фрагментов первой части сказки.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения. Выразительное чтение по ролям эпизодов о трёх поединках Ивана и 

чуда-юда. Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Выделение этапов развития сюжета. Устные и письменные ответы на вопросы.  

Самостоятельная работа: Различные виды пересказов на тему «Подвиги Ивана». Устное иллюстрирование. Сообщение 

об иллюстрациях к сказке Выполнение заданий из раздела «Литература и изобразительное искусство». Создание иллю-

страций к сказке и подготовка к их презентации и защите. 

8 Урок 7. Об-

раз главного 

героя сказ-

ки«Иван-

крестьян-

ский сын и 

Беседа о главных и второстепенных героях сказки. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Составление характеристики главного героя сказки. Группо-

вые мини-исследования: поиск и изучение слов и выражений, в которых даётся оценка героев. Презентация и защита иллю-

страций к сказке. 

РНК Коми народные сказки и предания о Яг-Морте, Ёме, Пере-богатыре. Тема борьбы человека за овладение силами при-

роды. Сопоставление коми и русских сказок, в которых фигурирует Яга и Ёма. Отражение любви к родной земле и своему 

народу. 
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чудо-юдо».  

ЭКК Коми 

народные сказ-

ки и предания о 

Яг-Морте, Ёме, 

Пере-богатыре. 

Практическая работа. Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ о нём по плану. 

Самостоятельная работа. Составление письменной характеристики героя, подготовка к чтению по ролям сказки «Жу-

равль и цапля», составление развёрнутого устного высказывания о любимых жанрах русского фольклора.  

 

9 Урок 8. 

Сказки о 

животных. 

«Журавль и 

цапля».  

 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям) и её пересказ от лица героя. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Пересказ самостоятельно прочитанной сказки о 

животных. Устные и  письменные ответы на вопросы из раздела «Размышляем о своеобразии сказок о животных». Участие 

в коллективном диалоге. Описание иллюстрации к сказке.  

Практическая работа. Создание собственных иллюстраций к сказкам (см. задания фонохрестоматии).  

Самостоятельная работа. Составление письменного сообщения на тему «Мои любимые сказки о животных»; подбор 

электронных материалов на тему «Сказки о животных»: тексты, иллюстрации, фрагменты фильмов.  

10 Урок 9. Бы-

товые сказ-

ки. «Солдат-

ская ши-

нель».  

 

Различение видов сказок. Выразительное чтение сказки по ролям и её пересказ от липа героя. Прослушивание звукозаписи 

сказки в актёрском исполнении (фонохрестоматия). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чте-

ния актёров. Пересказ самостоятельно прочитанной бытовой сказки. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге.  

Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых особенностях сказок. Чтение статьи учебника "Из рассказов о ска-

зочниках». Нравственная оценка героев сказок.  

Практическая работа. Составление развёрнутого устного и письменного ответа на проблемный вопрос (составление плана 

ответа, подбор материалов и цитат, аргументирование своего мнения).  

Самостоятельная работа. Составление письменного сообщения «Мои любимые бытовые сказки». Чтение сказок из прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим ... » И определение их видов. Поиск электронных иллюстраций на тему «Бытовые сказ-

ки»; составление викторины по народным сказкам. 

11 Р.р. 

Урок 10. Рус-

ские народ-

ные сказки. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела «Литература и изобразительное искусство».Защита ученических про-

ектов «Художники – иллюстраторы сказок»,  выполненных с помощью учителя и родителей. Ответы на вопросы виктори-

ны, на вопросы о сказителях из раздела «Проверьте себя», на вопросы практикума «Читаем, думаем спорим к сказкам «Ма-

рья Моревна», «Мужик и царь», «Сердитая барыня», « Дочь-семилетка». Составление плана письменного высказывания по 
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Обучение со-

чинению по 

теме «Сказ-

ки».  

 

одному из проблемных вопросов. 

Домашняя контрольная работа.  

Письменный ответ  на один из проблемных вопросов: 

1. Каков мой любимый герой русской народной сказки? 

2. Почему я люблю читать народные сказки? 

3. Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? 

Самостоятельная работа. Сочинение собственной сказки или сочинение по картине на сказочный сюжет.  

12 Урок 1. 

Древнерус-

ская литера-

тура. Лето-

пись.     «По-

весть вре-

менных лет» 

как литера-

турный па-

мятник.  

ЭКК «Житие 

Стефана 

Пермского» 

Епифания 

Премудрого 

Изучение статьи учебника «Из древнерусской литературы». Составление плана статьи с указанием основных этапов разви-

тия древнерусской литературы. Выразительное чтение и пересказ фрагментов летописи. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения и пересказов одноклассников. Комментирование незнакомых слов и понятий с помощью словарей и спра-

вочной литературы. Сопоставление летописного сюжета с иллюстрацией.  

РНК «Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого». Характеристика главного героя.  

Практическая работа. Определение главной мысли фрагмента летописи. Оценка поступков летописных героев.  

Самостоятельная работа. Составление толкового словарика незнакомых слов из древнерусских летописей. 

 

13 Урок 2. Из 

«Повести вре-

менных лет»: 

«Подвиг отро-

ка  -

киевлянина и 

хитрость вое-

воды Прети-

Чтение и пересказ летописного сюжета. Устные и письменные ответы на вопросы. Чтение и комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить современности» из книги Д С. Лихачёва «Земля родная». Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев летописного сказания. Характеристика героев летописного сюжета. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства на летописные сюжеты. Прослушивание и рецензирование актёрского чтения 

фрагментов летописи.  

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих сходство летописи и произведений фольклора.  

Самостоятельная работа. Сочинение по картине А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина». Чтение «Повести об отроке 

Тверского князя» из практикума «Читаем, думаем, спорим ... ».  
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ча».  Проект. Составление электронного альбома «Сюжеты и герои русских летописей». 

14 Вн. чт. Урок 1. 

М.В. Ломоно-

сов – учёный, 

поэт, худож-

ник, гражда-

нин.  

Выразительное чтение статей учебника «Михаил Васильевич Ломоносов»  и «Сподвижник просвещения». Устные расска-

зы о Ломоносове (по группам). Пересказ фрагментов публицистического и научно-популярного текстов. Обсуждение ил-

люстративного материала к коллективному проекту. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Прак-

тическая работа. Составление плана рассказа о М. В. Ломоносове.  

Самостоятельная работа. Подготовка краткого письменного сообщения по этому плану.  

Проект. Составление под руководством учителя электронного альбома «М. В. Ломоносов - великий россиянин». 

15 Урок 2. М.В. 

Ломоносов. 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…» как 

юмористиче-

ское нраво-

учение.  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Поиск незнакомых слов и определение их значений с помо-

щью словарей и справочной литературы. Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Поиск в стихотворении юмористических элементов. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Роды и жанры литературы».  

Практические работы. Анализ стихотворения по плану. Составление таблицы «Роды и жанры литературы». Самостоя-

тельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. Составление таблицы «Роды и жанры литера-

туры». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. Составление плана ответа на во-

прос «Какие юмористические элементы использует автор в стихотворении?» Поиск  сведений о баснописцах в справочной 

литературе и в ресурсах Интернета, отбор и предъявление полученной информации. 

16 Вн. чт. Урок 1. 

Жанровые 

особенности 

басни. Истоки 

басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, рус-

ские баснопис-

цы 18 века: 

А.П. Сумаро-

ков, И.И. 

Выразительное чтение басен разных баснописцев. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Чтение 

и осуждение статьи учебника «Русские басни». Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Пересказ 

фрагментов публицистического текста. Сопоставление фрагментов басен с иллюстрациями. 

Практическая работа. Подготовка плана сообщения об одном из баснописцев. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о баснописце и устный рассказ о нём. Поиск сведений об И.А. Крылове 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
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Дмитриев). 

17 Урок 2. И. А. 

Крылов. Рас-

сказ о писа-

теле Обли-

чение чело-

веческих по-

роков в бас-

нях («Волк и 

ягненок», 

«Ворона и 

лисица», 

«Свинья под 

дубом»). 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и наизусть) и рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Андреевич Крылов», комментирование эпиграфа,  незнакомых слов и поня-

тий. Составление плана статьи. Прослушивание и рецензирование актерского чтения басни «Свинья под Дубом» (см. фо-

нохрестоматию). Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составление характеристик героев басен.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть одной из басен. Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное искусство».  

 

18 Урок 3. Алле-

горическое от-

ражение исто-

рических со-

бытий в бас-

нях. («Волк на 

псарне»).  

 

Выразительное чтение басни (в том числе по ролям и наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников. Комментирование исторического содержания басни. Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление характеристик героев басни. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Прослушивание и рецензирование актёрского чтения басни. Работа со словарем лите-

ратуроведческих терминов (басня, аллегория, мораль).  

Практические работы. Составление таблицы «Жанровые особенности басен». Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, композиция, особенности языка и стиха).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению басни наизусть. Письменное сообщение «Крылатые вы-

ражения в басне "Волк на псарне" и их иносказательный характер». Сочинение собственной басни. Работа над коллектив-

ным (индивидуальным) учебным проектом. 

Проект. Составление под руководством учителя электронного альбома «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях».  

19 Р.р. Урок 4. 

И.А. Крылов. 

Басни.  

Устные рассказы о баснописцах. Выразительное чтение басен, их устный анализ, комментирование морали, определение 

аллегорического смысла басни (по группам). Рецензирование выступлений и презентаций. Сообщения учащихся о жанро-

вых особенностях басен (с использованием материалов таблицы предыдущего урока). Обсуждение иллюстраций из практи-

кума «Читаем, думаем, спорим ... ». Устное словесное рисование иллюстраций к басням. Создание собственных иллюстра-
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ций и их защита. Прослушивание и рецензирование актёрского чтения басни «Зеркало и Обезьяна» (см. фонохрестоматию). 

Выразительное чтение басен собственного сочинения. Представление инсценировок по басням Крылова и рецензирование 

выступлений. Обсуждение иллюстраций к басням художника Е. Рачёва. Ответы на вопросы викторины по басням из прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим ... », Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины.  

Практические работы. Презентация и защита собственных иллюстраций к басням И. А. Крылова. Составление вопросов 

дли викторины (по группам). Конкурс инсценированной басни.  

Самостоятельная работа. Написание сатирической заметки в школьную газету (см. фонохрестоматию). Поиск сведений о 

В. А. Жуковском с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета, отбор и предъявление полученной ин-

формации. 

20 Урок 5. В.А. 

Жуковский. 

Рассказ о поэте 

(детство и 

начало творче-

ства, Жуков-

ский - сказоч-

ник). «Спящая 

царевна» как 

литературная 

сказка..  

Выразительное чтение статьи учебника «Василий Андреевич Жуковский» и сведений о Жуковском из практикума «Чита-

ем, думаем, спорим ... ». Составление плана статьи. Выразительное чтение сказки (в том числе наизусть). Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы и составление плана сказки (в том числе ци-

татного). Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. Чтение и обсуждение статьи учебника "Из истории создания сказки "Спящая царевна". Пересказ 

народной сказки о спящей красавице. Обсуждение иллюстраций к сказке Рецензирование актёрского чтения.  

Практическая работа. Сопоставление сюжета и героев народной сказки и сказки Жуковского. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть фрагмента сказки. Составление письменного 

высказывания «Дворец царя Матвея в заколдованном сне и после пробуждения». 

 

21 Урок 6. В.А. 

Жуковский. 

«Кубок». 

Благородство 

и жестокость. 

Герои балла-

ды. Понятие 

о балладе.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Выявление основных черт жанра баллады. Выразительное чтение бал-

лады (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Составление плана (цитатного плана) баллады. Устные и письменные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Чтение и обсуждение статьи учебника "Из истории создания 

баллады "Кубок"». Чтение и обсуждение баллады «Старый рыцарь» по вопросам практикума «Читаем, думаем, спорим ... ».  

Практическая работа. Составление плана характеристики героя баллады и рассказа о герое по плану. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «баллада».  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть фрагмента баллады. Сочинение стилизованной 

баллады в духе произведений Жуковского. Поиск сведений об А. С. Пушкине с использованием справочной литературы и 
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ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

22 Урок 7. А.С. 

Пушкин. 

«Няне». Рас-

сказ и дет-

ских и ли-

цейских го-

дах жизни.  

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин». Комментирование незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Составление плана статьи. Чтение и обсуждение сведений учебника и практикума о литературных ме-

стах России, связанных с именем Пушкина. Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихов о няне Пушкина. Устное 

словесное рисование портрета няни. Обсуждение произведений изобразительного искусства, созвучных стихотворению. 

Чтение и комментирование статьи "Лирическое послание» из словаря литературоведческих терминов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Выявление в стихотворении черт лирического послания.  

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о поэте и выразительного чтения наизусть стихотворения «Няне». 

Создание иллюстраций к стихотворению. 

23 Урок 8. А.С. 

Пушкин. «Рус-

лан и Людми-

ла» (пролог) 

как собира-

тельная кар-

тина народных 

сказок.  

Выразительное чтение пролога. Устное рецензирование. выразительного чтения одноклассников, чтения актеров (см. фо-

нохрестоматию). Обсуждение понятия «пролог» с использованием словаря литературоведческих терминов. Комментирова-

ние незнакомых слов и выражений. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение произведений изобразительного искусства и музыки, созвучных прологу.  

Практическая работа. Устное иллюстрирование пролога. 

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к прологу и подготовка к их защите. Подготовка выразительного чтения 

пролога наизусть. Чтение «Сказки о Мёртвой царевне и о семи богатырях».  

 

24 Урок 9. А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой ца-

ревне и о се-

ми богаты-

рях»: собы-

тия и герои.  

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и наизусть), пересказ её фрагментов. Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значений. Составление плана (выделение событийной основы) сказки. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устное иллю-

стрирование событий и героев сказок. Составление устных характеристик героев. Чтение и обсуждение статьи «Александр 

Сергеевич Пушкин» из практикума «Читаем, думаем, спорим ... », обсуждение произведений книжной графики к сказке 

Пушкина.  

Практическая работа. Сопоставительный анализ литературной и народных сказок.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть отрывка из «Сказки о Мёртвой царевне и о се-

ми богатырях». Создание собственных иллюстраций, подготовка к их презентации и защите.  

25 Урок 10. Составление таблицы «Система образов сказки». Составление плана сравнительной характеристики героев (по группам). 
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

«Сказка о 

мертвой ца-

ревне и о се-

ми богаты-

рях»: сравни-

тельная ха-

рактеристика 

героев.  

Нравственная оценка героев сказки. Рецензирование актёрского чтения фрагментов сказки (см. задания фонохрестоматии).  

Практическая работа. Составление письменной сравнительной характеристики двух героев сказки. Самостоятельная ра-

бота. Сопоставление сказки Пушкина с народными сказками о спящей царевне. Сопоставление сказки и анимационного 

фильма. Написание отзыва на анимационный фильм по сказке Пушкина.  

 

26 Урок 11. 

«Сказка о 

мертвой ца-

ревне и о се-

ми богаты-

рях»: истоки 

сюжета, поэ-

тика сказки.  

Сопоставительный анализ сказки Пушкина и фольклорных сказок разных народов (по группам). Различные виды переска-

зов. Составление плана сопоставительного анализа и рассказ о сказках по плану. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение народных представлении о морали и нравственности. 

Изучение статей учебника «Рифма. Способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и прозаическая речь». Зашита отзыва на ани-

мационный фильм «Сказка о Мёртвой царевне и о семи богатырях».  

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма», «спосо-

бы рифмовки». Составление таблицы «Сходство и различие народных и литературных сказок».  

Самостоятельная работа. Подбор различных видов рифмовок в стихотворениях, прочитанных самостоятельно.  

Проекты. Составление под руководством учителя электронной презентации «Сюжет о спящей царевне в сказках народов 

мира» или создание электронного альбома «События и герои сказок А. С. Пушкина в книжной графике».  

27  Р.р. Урок 12. 

Подготовка 

к сочинению 

по сказкам 

А. С. Пуш-

кина.  

 

 

Чтение, обсуждение и обучение записи основных положений статьи учебника «О сказках Пушкина». Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Подготовка к устным и письменным ответам на проблемные вопросы: составление плана письмен-

ного высказывания, подбор цитат по заданной теме (по группам).  

Домашняя контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. В чём превосходство царевны над царицей?  

2. Что помогло королевичу Елисею в поисках невесты? 

3. В чём общность и различия «Спящей царевны» В. А. Жуковского и «Сказки О мёртвой царевне и о семи богатырях» 

А. С. Пушкина?  

28 Вн. чт. Выразительное чтение самостоятельно прочитанных сказок Пушкина (в том числе по ролям и наизусть). Инсценирование 
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

Урок 13. А.С. 

Пушкин. 

Сказки.  

 

фрагментов самостоятельно прочитанных сказок Пушкина, Составление вопросов к сказкам. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. (конкурс на лучшее знание сказок Пушкина, ответы на вопросы викторин, составленных учи-

телем и учащимися, и викторины по сказкам Пушкина из практикума «Читаем, думаем, спорим ... »). Обсуждение произве-

дений книжной графики к сказкам. Презентация и защита собственных иллюстраций к сказкам Пушкина. Защита учебных 

проектов по сказкам Пушкина.  

Практическая работа. Конкурс на выразительное чтение (в том числе по ролям и наизусть) или пересказ самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина.  

Самостоятельная работа. Чтение сказки Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» и подбор ма-

териалов об истории её создания. 

29 

30 
Р.р. Урок 14- 

15. Контроль-

ное сочинение 

№1 по творче-

ству И.А. 

Крылова, В.А. 

Жуковского, 

А.С. Пушкина. 

Тестирование. Письменные высказывания различных жанров: описание, сочинение по картине, характеристика героев (в 

том числе сопоставительная), отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, ответ на вопрос по теории литературы, 

ответы на проблемные вопросы нравственно-этического плана.  

Самостоятельная работа. Чтение 2-3 сказок Пушкина. Подготовка к конкурсу на выразительное чтение фрагментов ска-

зок (чтение по ролям или инсценирование) и защите коллективных учебных проектов. Составление викторин и создание 

иллюстраций к сказкам Пушкина. 

 

31 Урок 16. А. 

Погорельский. 

«Чёрная кури-

ца, или Под-

земные жите-

ли» как лите-

ратурная сказ-

ка.  

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская литературная сказка» и «Антоний Погорельский». Комментирование не-

знакомых слов и историко-культурных реалий. Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям) и пересказ её фраг-

ментов. Поиск незнакомых слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге по обсуждению эпизодов сказки. Выделение этапов развития сюжета сказки. Выявление в 

произведении Антония Погорельского характерных признаков литературной сказки. Самостоятельная работа. Выполне-

ние заданий из раздела учебника «Обогащаем свою речь». Подготовка к защите учебного проекта «Сказка .Чёрная курица, 

или Подземные жители" В иллюстрациях».  

 

32 Вн. чт. Урок 

17. П.П. Ер-

шов. «Конёк 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. Лексическая работа по заданиям из раздела «Обогащаем свою речь». Вырази-

тельное чтение (в том числе по ролям). пересказ и обсуждение эпизодов сказки. Конкурс на выразительное чтение по ролям 

диалога Алёши и учителя. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге по 
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

горбунок».  

ЭКККоми 

литератур-

ная сказка. 

К.Ф. Жаков 

«Гулень на 

небе». 

обсуждению эпизодов сказки. Устное словесное рисование эпизодов  «Последняя встреча Алёши и Чернушки» (воссозда-

ющее воображение) и "Уход подземных жителей в другую страну» (творческое воображение).  

Составление устного отзыва о литературной сказке по плану. Рецензирование иллюстраций к сказке. Показ и зашита учеб-

ного проекта «Сказка " Чёрная курица, или Подземные жители" в иллюстрациях  (в формате электронной презентации)». 

Обсуждение и оценка проекта. Практическая работа. Составление письменного отзыва о литературной сказке Антония 

Погорельского или о коми литературной сказке  К.Ф. Жакова «Гулень на небе». РНК Этнографические зарисовки из 

жизнь и быта крестьян. Своеобразие произведения, сочетание прозы и поэзии, бытового и фольклорного,реалистиче-

ского и вымышленного. 

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к сказке и подготовка к их защите. Создание письменного описания ил-

люстрации к сказке. Сочинение собственной сказки. Чтение сказок Гаршина «Лягушка-путешественница», «Attalea 

Рrinceps», «То, чего не было», сказки Пантелеева «Две лягушки» и ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим ... »). Чтение сказки Ершова «Конек-горбунок» И выявление в ней черт литературной сказки. Поиск сведе-

ний о М. Ю. Лермонтове с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

33 Вн. чт. 

Урок 18. 

В.М. Гар-

шин. «Attalea 

Princeps».  

 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. Лексическая работа по заданиям из раздела «Обогащаем свою речь». Вырази-

тельное чтение (в том числе по ролям). пересказ и обсуждение эпизодов сказки. Конкурс на выразительное чтение по ролям 

диалога Алёши и учителя. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге по 

обсуждению эпизодов сказки. Устное словесное рисование эпизодов  «Последняя встреча Алёши и Чернушки» (воссозда-

ющее воображение) и "Уход подземных жителей в другую страну» (творческое воображение).  

Составление устного отзыва о литературной сказке по плану. Рецензирование иллюстраций к сказке. Показ и зашита учеб-

ного проекта «Сказка " Чёрная курица, или Подземные жители" в иллюстрациях  (в формате электронной презентации)». 

Обсуждение и оценка проекта. Практическая работа. Составление письменного отзыва о литературной сказке Антония 

Погорельского (или о самостоятельно прочитанной литературной сказке).  

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к сказке и подготовка к их защите. Создание письменного описания ил-

люстрации к сказке. Сочинение собственной сказки. Чтение сказок Гаршина «Лягушка-путешественница», «Attalea 

Рrinceps», «То, чего не было», сказки Пантелеева «Две лягушки» и ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим ... »). Чтение сказки Ершова «Конек-горбунок» И выявление в ней черт литературной сказки. Поиск сведе-

ний о М. Ю. Лермонтове с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
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1 2 5 

 

34 Урок 19. М. 

Ю. Лермон-

тов. Рассказ о 

поэте «Боро-

дино». Пат-

риотический 

пафос стихо-

творения.  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов». Комментирование историко-культурных реалий 

статьи. Знакомство с информацией о селе Тарханы (см. раздел учебника «Литературные места России» и материалы прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим ... ». Восприятие стихотворения. Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика и нравственная оценка героев стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Устное иллю-

стрирование фрагментов стихотворения.  

Практическая работа. Составление партитурной разметки для выразительного чтения стихотворения.  

Самостоятельная работа. Устный рассказ о поэте и героях стихотворения. Подготовка к выразительному чтению стихо-

творения наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворению и подготовка к их презентации и защите.  

35 Урок 20. «Бо-

родино»: про-

блематика и 

поэтика.  

Изобразитель-

но- вырази-

тельные сред-

ства языка 

стихотворения. 

«Два велика-

на». 

Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация и зашита собственных иллюстраций. Выявление роли лексики, синтаксиса, поэтических интонаций. 

Чтение и обсуждение стихотворения «Два великана».  

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», «гипербола», «эпитет», «мета-

фора», «звукопись» (по группам).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какую роль в стихотворении играют его звуковые особенности, 

поэтическая лексика и синтаксис?». Чтение сказки Лермонтова «Ашик-Кериб» и выполнение иллюстраций к ней (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спорим ... »). Сопоставление стихотворений «Бородино» и «Поле Бородина». 

 

36 Вн. чт. Урок 

21. «Ашик-

Кериб» как 

литератур-

ная сказка.  

ЭКК Творче-

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). Поиск незнакомых слов и определение их значений. Чтение и обсуж-

дение истории создания сказки «Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим ... »). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Инсценирование фрагментов сказки. Презентация и зашита собственных иллюстраций.  

Практическая работа. Анализ фрагментов сказки (по группам).  

Самостоятельная работа. Поиск сведений о Н. В. Гоголе с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Чтение повести «Заколдованное место».  
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ство Н. Фро-

лова и С. Пы-

лаева. 

 

37 Урок 22. Н. В. 

Гоголь. Рас-

сказ о писа-

теле «Вечера 

на хуторе 

близ Дикань-

ки». «Закол-

дованное ме-

сто».  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Васильевич Гоголь» и сведений о Гоголе из практикума «Читаем, думаем, 

спорим ... ». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести (в том числе по ролям), пересказ и анализ её фраг-

ментов. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ний. Обсуждение иллюстрации художника М. Клодта к эпизоду «Дед В лесу». Устные ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование.  

Практическая работа. Характеристика героев повести с использованием цитатных примеров (по группам).  

Самостоятельная работа. Художественный пересказ эпизодов повести. Чтение повести «Пропавшая грамота», выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим …».  

 

38 Урок 23. 

«Заколдо-

ванное ме-

сто»: реаль-

ность и фан-

тастика в 

повести.  

 

Выразительное чтение эпизодов повести. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Определение 

границ и выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических элементов и определение их роли. Характеристи-

ка героев эпизодов (в том числе речевая). Нравственная оценка героев. Выявление средств создания настроения и авторско-

го отношения к изображаемому. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Сопоставление событий и героев повести с событиями и ге-

роями народных сказок. Чтение и обсуждение статьи учебника "Из воспоминаний современников о Н. В. Гоголе».  

Практическая работа. Анализ эпизодов повести (по группам). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «фантастика», «юмор», «художественная условность». Составление анали-

тической таблицы «Фантастика и юмор в повести» (с использованием цитирования).  

Самостоятельная работа. Чтение повестей «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и «Страшная 

месть» (по выбору). Создание собственных иллюстраций к повести, подготовка к их презентации и защите.  

Проект. Составление под руководством учителя электронной презентации «Фантастические картины "Вечеров на хуторе 

близ Диканьки" в иллюстрациях». 

39 Вн. чт. 

Урок 24. 

Краткий пересказ сюжета каждой повести (по группам). Выразительное чтение эпизодов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значений. Устные отве-

ты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ конфликта тёмных и светлых 
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«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

«Майская 

ночь, или 

Утопленни-

ца», «Ночь 

перед Рожде-

ством», 

«Страшная 

месть».  

сил, пейзажных фрагментов, языковых особенностей повестей. Рецензирование чтения актёров (см. фонохрестоматию). 

Устное иллюстрирование. Инсценирование фрагментов повестей. Ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим ... »). Презентация и защита собственных иллюстраций и коллективного учебного проекта.  

Практическая работа. Характеристика главных положительных героев каждой повести (по группам).  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть описания природы из «Вечеров ... » (по выбору). 

Поиск сведений о детстве Н. А. Некрасова с использованием справочной и художественно- публицистической литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Письменный ответ на проблемный вопрос (по выбору):  

1. Как главные герои гоголевских «Вечеров ... » побеждали зло? (По одной из повестей.)  

2. Чем близки повести Гоголя русскому фольклору?  

 

40 Урок 25. Н.А. 

Некрасов. Рас-

сказ о поэте 

(детство и 

начало лите-

ратурной дея-

тельности). 

«Есть женщи-

ны в русских 

селеньях…» 

(отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный 

нос»).  

Чтение и обсуждение статьи учебника "Николай Алексеевич Некрасов» и материалов практикума "Читаем, думаем, спорим 

... ». Ответы на вопросы о биографии поэта. Выразительное чтение и обсуждение отрывка из поэмы "Мороз. Красный нос» 

("Есть женщины в русских селеньях ... »). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнако-

мых слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге, устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций учебника. Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». Прослушивание фрагментов поэмы в актерском ис-

полнении (см. фонохрестоматию), рецензирование актёрского чтения.  

Практическая работа. Составление таблицы «Внешность и черты характера русской крестьянки» (с использованием ци-

тирования).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть отрывков из поэмы. Подготовка сообщения 

«Некрасовские места на карте России». Чтение стихотворения «На Волге» (для внеклассного чтения). Создание иллюстра-

ций к отрывкам из поэмы Некрасова, подготовка к их презентации и защите. 

 

41 Урок 26. 

«Крестьян-

ские дети». 

Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин русских художников, изображающих крестьянских детей. Выразительное чте-

ние стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение 

их значения. Чтение и обсуждение стихотворения (по частям). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование.  
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Труд и заба-

вы кре-

стьянских 

детей. Язык 

стихотворе-

ния.  

Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Почему автор называет крестьянских детей - "счастливый 

народ"?».  

Самостоятельная работа. Подготовка к чтению наизусть и инсценированию отрывка из стихотворения «Мужичок с ного-

ток». Создание иллюстраций к стихотворению, подготовка к их презентации и защите.  

 

42 Вн. чт. 

Урок 27. Н.А. 

Некрасов. 

«На Волге». 

Раздумья по-

эта о судьбе 

народа.  

 

 

Выразительное чтение стихотворения по ролям. Комментирование лексики, определение её стилистической окраски. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций учебника к стихотворению (по плану, предложенному учителем). Со-

ставление плана описания иллюстрации учебника. Презентация и зашита собственных иллюстраций.  

Практические работы. Составление речевых характеристик персонажей (по группам). Составление таблицы «Значение и 

стилистическая окраска устаревших и просторечных слов в стихотворении».  

Самостоятельная работа. Описание одной из иллюстраций к стихотворению. Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»), Чтение повести «Муму».   

Подготовка сообщения на тему «Жизнь людей в эпоху крепостного права» с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Поиск сведений о детстве И.С. Тургенева с использованием справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Подготовка устного рассказа о детстве и 

юности писателя.  

43 Урок 28. И.С. 

Тургенев. 

Рассказ о пи-

сателе. «Му-

му» как по-

весть о кре-

постном 

праве.  

 

Чтение статей учебника о Спасском-Лутовинове (см. раздел «Литературные места России») и «Иван Сергеевич Тургенев». 

Ответы на вопросы о биографии поэта. Устный рассказ о детстве Тургенева. Прослушивание звукозаписи актёрского чте-

ния (см. фонохрестоматию), его рецензирование. Чтение по ролям фрагментов повести и рецензирование чтения одно-

классников. Поиск незнакомых слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов.  

Самостоятельная работа. Выборочный пересказ истории одного из героев (по выбору). Создание собственных иллюстра-

ций.  

Проект. Составление электронного альбома «Словесные портреты и пейзажи в повести "Муму" глазами книжных графи-

ков» (подбор к словесным фрагментам иллюстраций книжной графики, анализ изобразительно-выразительных средств в 

разных видах искусства). 
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Устные рассказы о Герасиме. Обсуждение плана его характеристики. Составление планов сравнительных характеристик 

героев (по группам). Составление письменных сравнительных характеристик героев по плану.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы сравнительной характеристики героев. Самостоятельная работа. 

Письменные сравнительные характеристики героев. 

44 Урок 29. Пре-

восходство Ге-

расима над че-

лядью барыни. 

Герасим и 

Муму. Протест 

против кре-

постничества в 

рассказе.  

Выразительное чтение и прослушивание звукозаписей фрагментов рассказа (см. задания фонохрестоматии). Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. Инсценирование фрагментов повести. Выборочные пе-

ресказы историй героев. Составление плана (в том числе цитатного) эпизода, подбор цитат по заданной теме. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций учебника и 

найденных самостоятельно, презентация и зашита собственных рисунков.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы «Черты характера Герасима».  

Самостоятельная работа. Составление плана характеристики Герасима. Подготовка к устному рассказу о герое по плану 

(с использованием цитирования) и его письменная характеристика.  

 

45 Р.р. Урок 30. 

Тургенев – 

мастер порт-

рета и пей-

зажа (по рас-

сказу «Му-

му»).  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». Заполнение аналитических таблиц «Портреты и пейзажи в повести "Муму"» (по группам). Презентация и зашита 

электронного альбома «Словесные портреты и пейзажи в повести "Муму" глазами книжных графиков». Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим ... » И проведение викторины по повести.  

Практическая работа. Составление планов ответов на проблемные вопросы. Составление устного и письменного ответа 

на проблемный вопрос.  

Домашняя контрольная работа.  Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима?  

2. Каковы друзья и враги Герасима?  

3. В чём вина и в чём беда барыни?  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворений Фета.  

46 Р.р. Урок 31. 

Классное 

контрольное 

сочинение 

№2 по рас-

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». Заполнение аналитических таблиц «Портреты и пейзажи в повести "Муму"» (по группам). Презентация и зашита 

электронного альбома «Словесные портреты и пейзажи в повести "Муму" глазами книжных графиков». Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим ... » И проведение викторины по повести.  

Практическая работа. Составление планов ответов на проблемные вопросы. Составление устного и письменного ответа 
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сказу «Му-

му». 

 

 

на проблемный вопрос.  

Домашняя контрольная работа.  Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима?  

2. Каковы друзья и враги Герасима?  

3. В чём вина и в чём беда барыни?  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворений Фета.  

47 Урок 32. А.А. 

Фет. Лирика. 

ЭКК  Време-

на года в 

творчестве 

коми поэтов 

А.Ванеева, С. 

Попова.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихотворений поэта, изученных в начальной школе и прочитанных самосто-

ятельно. Чтение статьи учебника «Афанасий Афанасьевич Фет» и составление её плана. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Рассказ о стихотворении по вопросам учебника.  

Практическая работа. Чтение и анализ стихотворений Фета о природе (по группам).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть стихотворений поэта. Письменный анализ од-

ного из стихотворений. Подготовка к выразительному чтению рассказа Л. Н. Толстого. «Кавказский пленник» (в том числе 

по ролям). Поиск сведений о Толстом и подготовка сообщения о его участии в Кавказской войне с использованием спра-

вочной и художественно-публицистической литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

 

48 Урок 33. Л.Н. 

Толстой. Рас-

сказ о писате-

ле. «Кавказ-

ский пленник» 

как протест 

против нацио-

нальной враж-

ды.  

Чтение статьи учебника о Толстом и составление её плана. Сообщения об участии Толстого в Кавказской войне. Вырази-

тельное чтение рассказа (в том числе по ролям), пересказ и инсценирование его фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Прослушивание фрагментов рассказа в актёрском исполнении. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Практическая работа. Анализ эпизодов рассказа (по группам).  

Самостоятельная работа. Устный рассказ о писателе. Устные рассказы о Жилине и Костылине (по группам). Поиск ил-

люстраций к рассказу и написание отзыва об одной из иллюстраций. Создание собственных иллюстраций и подготовка к 

их презентации и защите. 

49 Урок 34. 

Жилин и Ко-

стылин.  

Защита учебного проекта «Жилин и  Костылин: два характера - две судьбы». Составление планов (цитатных планов) пись-

менных ответов на вопросы и подбор цитат для подтверждения своих суждений (по группам). Составление устного и пись-

менного ответа на проблемный вопрос. Подбор цитат по заданной теме.  

Контрольная работа.  Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Каковы друзья и враги пленного Жилина?  
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 2. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы?  

3. Какие мысли л. Н. Толстого в рассказе «Кавказский пленник» мы называем гуманистическими?  

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасо-

ва, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

50- 

51 
Р.р. Урок 35 - 

36. Контроль-

ное сочинение 

№3 по творче-

ству М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого. 

Создание письменных высказываний различных жанров: описание, сочинение по картине, характеристика героев, в том 

числе сопоставительная; отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, ответ на проблемный вопрос, выполнение 

тестовых заданий.  

Самостоятельная работа. Завершение выполнения заданий творческого характера. Чтение рассказа Чехова «Хирургия» И 

других рассказов писателя. Подготовка выразительного чтения по ролям (или инсценирования) фрагментов рассказов. 

Подготовка сообщения о псевдонимах Чехова и их происхождении. Поиск сведений о Чехове с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Подготовка устного рассказа о писателе. 

 

52 Урок 37. А.П. 

Чехов. Рас-

сказ о писа-

теле. «Хирур-

гия». Юмо-

ристический 

рассказ.  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и статьи о Таганроге (см. раздел «Литературные места 

России»). Сообщение о псевдонимах Чехова и их происхождении. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значений. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарем литературо-

ведческих терминов. Поиск цитатных примеров из рассказа, иллюстрирующих понятия «речевая характеристика», «юмор». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О смешном в литературном произведении. Юмор».  

Практическая работа. Устное описание внешности героев рассказа.  

Самостоятельная работа. Написание отзыва на иллюстрацию учебника. Создание собственных иллюстрации к рассказам 

А. П. Чехова и подбор к ним цитатных подписей.  

Проект. Составление под руководством учителя электронного альбома «Юмористические рассказы А. П. Чехова в иллю-

страциях». 

53 Р.р. 

Урок 38. 

Устное рецензирование чтения актёров. Составление плана (цитатного плана) рассказа. Подбор цитат по заданным темам: 

интерьер земской больницы, облик героев, их реплики (по группам). Исполнение сценки по рассказу «Хирургия», оценка 

игры «актёров». Презентация и защита собственных иллюстраций к рассказу.  
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«Хирургия».  

 

Практическая работа. Составление таблицы, включающей в себя ключевые элементы киносценария. Словесное описание 

кадров киносценария.  

Самостоятельная работа. Завершение работы по составлению таблицы (описание недостающих кадров киносценария). 

Чтение ранних рассказов Чехова «Пересолил», «Каникулярные работы институтки Наденьки», «Письмо К учёному соседу» 

(по группам) и подготовка к их инсценированию. Подбор иллюстрации и создание собственных иллюстраций к рассказам, 

подготовка к их презентации и защите.  

Проект. Инсценировка рассказа А. П. Чехова «Хирургия».  

54 Вн. чт. Урок 

39. Рассказы 

Антоши Че-

хонте.  

 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Обсуждение рассказов (по группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Обсуждение книжной графики к ранним рассказам Чехова. Презентация и зашита собствен-

ных иллюстраций. Инсценирование юмористических рассказов и рецензирование инсценировок.  

Практическая работа. Выявление авторских способов создания комического. Характеристика и нравственная оценка ге-

роев (по группам).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Над чем мы смеёмся, читая ранние рассказы Чехова?". (на при-

мере 1-2 рассказов).  

Проект. Составление под руководством учителя электронного альбома «Юмористические рассказы А. П. Чехова в иллю-

страциях пятиклассников». 

55 Урок 40. Те-

ма Родины в 

творчестве 

Ф.И. Тютче-

ва и И. А. 

Куратова. 

ЭКК 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева и других поэтов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные сообщения о стихотворениях Тютчева. Выразительное чтение и обсуждение стихотворений рус-

ских поэтов о родине и родной природе в форме конкурса-эстафеты (по группам). Рецензирование актёрского чтения. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практические работы. Подбор цитатных подписей из стихотворений к репродукциям картин, помешённым в учебнике. 

Сопоставительный анализ стихотворений разных поэтов.  Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций 

к стихотворениям и подготовка к их презентации и защите.  

Проекты. Составление под руководством учителя электронного альбома «Стихи о родине и родной природе в иллюстра-

циях». Конкурс на лучшее чтение стихотворений о родной природе. 

56 Урок 41. Рус-

ские  и коми 

поэты о Ро-

дине и о род-

ной природе 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе». Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ стихотворений по вопросам учителя с использованием цитирования (по группам).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Обсуждение ре-

продукций картин русских художников,  помешённых в учебнике, подбор к ним подписей из стихов Тютчева.  

Практическая работа. Интонационный и смысловой анализ стихотворений и отработка их выразительного чтения. Опре-
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(обзор) ЭКК 

 

 

деление общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть стихотворения Тютчева (по выбору) и стихо-

творений других поэтов. Подготовка устного сообщения о стихотворении Тютчева. Создание собственной иллюстрации к 

одному из стихотворений Тютчева и подготовка к её презентации и защите. 

57 Урок 42. Рус-

ские поэты о 

Родине и о 

родной при-

роде (обзор)  

 

 

Выразительное чтение стихотворений о родине и родной природе в формате конкурса чтецов (оценка чтения по заданным 

критериям). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы. Аргументация 

своего мнения с помощью цитат. Презентация и защита собственных иллюстраций и коллективных проектов.  

Практическая работа. Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос «Какой я вижу свою родину и русскую 

природу в поэзии XIX века?»(по одному-двум стихотворениям).  

Самостоятельная работа. Письменный анализ стихотворения. Подготовка к выразительному чтению рассказа И. А. Бу-

нина «Косцы». Поиск материалов о Бунине (портретов, изображений литературных мест, связанных с его именем) с ис-

пользованием справочной литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

58 Урок 1. И. А. 

Бунин. Рас-

сказ о писа-

теле. «Кос-

цы». Человек 

и природа в 

рассказе. 

ЭКК Чело-

век и приро-

да в произве-

дениях коми 

писателей 

Чтение статьи учебника о Бунине и составление её плана. Сообщения учащихся о Бунине (герб рода Буниных, детские го-

ды писателя, учёба в Елецкой гимназии). Выразительное чтение и обсуждение рассказа «Косцы» (по группам). Поиск не-

знакомых слов и определение их значений с помощью словарей и справочной литературы. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный анализ эпизода. Устное иллюстрирование.  

Самостоятельная работа. Подготовка художественного пересказа рассказа «Косцы» с  использованием авторских слов и 

выражений. Составление рассказа по одной из репродукции картин, созвучных рассказу. Создание собственных иллюстра-

ций к рассказу и подготовка к их презентации и защите.  

 

59 Вн. чт. 

Урок 2. И.А. 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

историко-культурных реалий и определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Обсуждение мате-
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Бунин. «Под-

снежник».  

 

риалов о Бунине,  включенных в практикум «Читаем, думаем спорим » и рассказа «В деревне» по заданиям практикума. 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор» с  использованием сло-

варя литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. Чтение рассказа Короленко «В дур-

ном обществе» и подготовка инсценированного чтения его фрагментов и различных видов пересказов. Поиск в справочной 

литературе или в Интернете сведений о детстве Короленко,  репродукции его портретов, изображений мест,  связанных с 

именем писателя. 

60 Урок 3. В.Г. 

Короленко. 

Рассказ о пи-

сателе. «В дур-

ном обществе». 

Вася и его 

отец. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). Рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Обсуждение глав повести по вопросам (по группам). Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Об-

суждение репродукций книжной графики к повести «В дурном обществе», помещённых в учебнике и найденных учащими-

ся самостоятельно. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитатных подписей к иллюстрациям.  

Самостоятельная работа. Чтение и пересказ фрагментов повести. Письменный ответ на вопрос. Заполнение цитатной 

таблицы «Портретные характеристики героев» (по группам). 

61 Урок 4. «В 

дурном об-

ществе». 

Жизнь семьи 

Тыбурция.  

 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Сопоставление персонажей и составление плана их 

сравнительной характеристики (Вася и Валек, Тыбурций и судья). Работа со словарём литературоведческих терминов. По-

иск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «портрет». Работа с таблицей «Портретные характеристики героев» (по 

группам).  

Практическая работа. Анализ портретных характеристик и определение их роли в повести. Выявление авторских оценок 

по деталям портретов.  

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика героев (по выбору). Подготовка выборочного пере-

сказа «История старого Януша». Поиск в повести пейзажных зарисовок и определение их роли в тексте. 

62 Урок 5. «В 

дурном об-

ществе»: 

«дурное об-

щество» и 

«дурные де-

Выразительное чтение фрагментов повести ( в том числе по ролям). Краткий и выборочный пересказ и обсуждение ключе-

вых фрагментов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характе-

ристика сюжета повести , её тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Обсуждение сообщения о ста-

ром Януше. Работа со словарем литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«повесть». 

 Самостояльная работа. Подготовка планов письменных ответов на проблемные вопросы (по группам): 
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ла».  

 

Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?  

Как складывались отношения между сыновьями и отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи?  

Что помогло Васе и его отцу прийти к пониманию?  

Почему у Маруси и Сони два разных детства?  

Чтение рассказа В.Г. Короленко «Последний луч» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим …»).   

Проект. Электронный альбом «Мои ровесники в повести В.Г. Короленко "В дурном обществе"». 

63 Р.р. Урок 6. 

«В дурном 

обществе».  

 

Презентация и защита коллективного проекта - электронного альбома «Мои ровесники в повести 

В.Г. Короленко "В дурном обществе"». Составление плана ответа  на проблемный вопрос (по группам).  Составление уст-

ного ответа на проблемный вопрос.  Подбор цитат по заданной теме. Письменные ответы на проблемные вопросы.  

Самостоятельная работа. Чтение рассказа А.И. Куприна «Чудесный доктор» и ответы на вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим ... ». Поиск сведений о детстве и юности Есенина с использованием справочной литературы, ресурсов Ин-

тернета (под руководством учителя). Составление галереи портретов поэта с комментариями. Подготовка к выразительно-

му чтению стихотворений (по выбору). 

64 Урок 7. С.А. 

Есенин. «Я по-

кинул роди-

мый дом…», 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями…».  

ЭКК Коми по-

эты о красоте 

родного края 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и комментирование фрагментов стихов Есенина, посвящённых его близким 

людям. Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника о Есенине. Устный рассказ о детстве и юности Есенина. Вы-

разительное чтение и обсуждение стихотворений, посвящённых теме родного дома (по группам). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Презентация и защита иллюстраций к стихотворениям Есе-

нина.  

Практическая работа. Анализ стихотворений о родном доме.  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворений поэта. Отзыв об актёрском чтении 

одного из стихотворений Есенина. Поиск портретов Бажова и иллюстраций к его сказам с использованием справочной ли-

тературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Проект. Электронный альбом «Стихи Есенина в наших иллюстрациях». 

65 Урок 8.  

П.П. Бажов. 

Рассказ о пи-

сателе. «Мед-

ной горы Хо-

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из курса начальной школы. Выразительное чтение статьи учебника о Ба-

жове. Устный рассказ о Бажове Выразительное чтение фрагментов сказа (в том числе по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. Различные виды пересказов Устные ответы на 

вопросы с использованием цитирования), участие в коллективном диалоге. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики Степана и Хозяйки Медной горы и заполнение 
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зяйка»: обра-

зы Степана и 

Хозяйки 

Медной горы.  

цитатной таблицы.  

Самостоятельная работа. Письменный рассказ о главных героях сказа и их нравственная оценка. Поиск в справочной ли-

тературе и Интернете иллюстраций художников Палеха и других авторов к сказам Бажова. Подготовка к презентации и за-

щите собственных иллюстраций. Чтение сказа «Каменный цветок» и выполнение заданий практикума «Читаем думаем, 

спорим ... ». Устное описание портретов героев сказа.  

Проект. Электронная презентация «Сказы Бажова в иллюстрациях художников Палеха и других авторов» с цитатными 

подписями к иллюстрациям. 

66 Урок 9. 

«Медной го-

ры Хозяй-

ка»: сказ как 

жанр лите-

ратуры. ЭКК 

К.Ф. Жаков 

«Биармия» 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказ-

ка». Сопоставление этих понятий в таблице, Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Восприятие художественной условности как специфической характеристики искусства в различных 

формах - от правдоподобия до фантастики. Презентация и зашита собственных иллюстраций к сказу. Зашита проекта «Ска-

зы Бажова в иллюстрациях художников Палеха и других авторов».  

Практическая работа. Исследование языка сказа (лексика, синтаксис, историко-культурные реалии).  

Самостоятельная работа. Письменное описание одной из иллюстраций к сказам Бажова. Чтение сказки К. Г. Паустовско-

го «Тёплый хлеб» и подготовка к инсценированию эпизодов сказки.  

67 Урок 10. К.Г. 

Паустов-

ский. «Тёп-

лый хлеб»: 

герои сказки 

и их поступ-

ки.  

 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Георгиевич Паустовский». Выразительное чтение эпизодов сказки (в 

том числе по ролям), их пересказ и инсценирование Поиск незнакомых слов и определение их значения. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составление плана (цитатного плана) сказки. Составление плана характеристики героев сказки (по 

группам). Рассказ о героях по плану (с использованием цитирования).  

Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Цитатная характеристика героев сказки» (по группам). Письменная ха-

рактеристика одного из героев.  

Поиск в Интернете иллюстраций к сказке и подбор к ним цитатных подписей. Создание собственных иллюстраций и под-

готовка к их защите. Поиск пословиц, поговорок, стихов о хлебе и выявление слов и выражений, используемых в литерату-

ре и фольклоре для описания хлеба.   

68 Урок 11. 

«Тёплый 

хлеб»: язык 

Устный рассказ о писателе. Восприятие художественной условности как специфической характеристики искусства. Выяв-

ление в сказке реальных и фантастических элементов и черт фольклора. Работа со словарем литературоведческих терми-

нов. Комментирование понятий «пейзаж», «эпитет». Презентация иллюстраций к сказке с цитатными подписями, показ и 
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сказки.  

 

защита собственных рисунков, обсуждение иллюстрации учебника.  

Практическая работа. Исследование языка сказки: анализ эпитетов, сравнений и   олицетворений, глагольной лексики (по 

группам).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов (по выбору):    

1. О  чём я задумался, читая сказку «Тёплый хлеб»?  

2. Какие события и герои сказки «Тёплый хлеб» помогли Фильке измениться?  

3. Что вас удивило в описаниях природы в сказке «Теплый хлеб»? 

Чтение произведений Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Старик в станционном буфете», «Корзина с еловыми 

шишками» (по выбору). Подготовка инсценировки эпизода «Разговор с ветеринаром» из рассказа «Заячьи лапы». Создание 

собственных иллюстраций к произведениям писателя. Составление вопросов для викторины.  

69 Вн. чт. 

Урок 12. 

«Заячьи ла-

пы» и другие 

рассказы.  

 

Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи лапы». Выразительное чтение произведений (в том числе по ролям), пересказ 

их фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различные виды пе-

ресказов (по группам). Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений писателя. Определение авторского отно-

шения к героям. Презентация и зашита собственных иллюстраций. Ответы на вопросы викторины.  

Самостоятельная работа. Поиск сведений о Маршаке-сказочнике с использованием справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Подготовка устного рассказа о детстве и 

юности поэта. Чтение пьес-сказок С.Я. Маршака для детей «Кошкин дом»,  «Горя бояться - счастья не видать» (по выбору). 

Подготовка инсценировки одного из эпизодов. Создание собственных иллюстраций к пьесам-сказкам или устное описание 

иллюстрации к сказке. 

70 Вн. чт. Урок 

13.  С.Я. 

Маршак. 

Рассказ о пи-

сателе. Пье-

са-сказка 

«Двенадцать 

месяцев».  

Чтение и обсуждение статьи учебника о Маршаке. Устный рассказ о детстве и юности поэта. Инсценировка эпизодов из 

пьес-сказок «Кошкин дом» И «Горя бояться - счастья не видать» и обсуждение их содержания. Выразительное чтение ска-

зок Маршака (в том числе по ролям и наизусть) и их обсуждение. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Рассказы о героях сказок. Нравственная оценка героев стихотворных сказок. Пре-

зентация и зашита иллюстраций к сказкам и конкурс на лучшее словесное рисование иллюстрации к сказке.  

Самостоятельная работа. Чтение пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» и подготовка к выразительному чтению её фраг-

ментов по ролям. Ответы на вопросы по содержанию сказки. 
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71 Урок 14. По-

ложитель-

ные и отри-

цательные 

герои. Тра-

диции 

народных 

сказок в пье-

се-сказке 

«Двенадцать 

месяцев».  

 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки «Двенадцать меся-

цев» по ролям. Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выполнение заданий фонохрестоматии. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев пьесы-сказки. Подбор цитат для характеристики героев пье-

сы-сказки.  

Практическая работа. Составление плана характеристики героев (по группам). Рассказ о героях по плану (с использовани-

ем цитирования).  

Самостоятельная работа. Подготовка устных сообщений о характере и поступках Падчерицы, Королевы, Мачехи, Дочки, 

Профессора, Солдата (по выбору). Чтение словацкой народной  сказки «Двенадцать месяцев» (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим ... ») и ответы на вопросы практикума.  

Проект. Постановка под руководством учителя спектакля по пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» (по группа): выбор фраг-

мента пьесы-сказки; распределение ролей и составление «Замечаний для господ актеров»: возраст героя, его внешность, 

костюм, мимика, жесты основные интонации; оформление сцены, реквизит, декорации и т. п.; звуковое сопровождение 

спектакля. 

72 Урок 15. 

«Двенадцать 

месяцев»: 

пьеса-сказка 

и её народ-

ная основа.  

ЭКК В.А. 

Савин – ко-

ми драма-

тург. 

 

 

Театрализованное представление сцен из пьесы-сказки (по группам). Определение родовых особенностей драмы жанровых 

особенностей пьесы-сказки. Устные ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Сопоставление пьесы-сказки и ее фольклорных источников. Выявление в пьесе-сказке черт 

фольклора, определение художественной функции фольклорных образов. Составление плана сравнительной характеристи-

ки народной сказки и пьесы-сказки.  

Практические работы. Составление плана высказывания «Драма как род литературы». Заполнение аналитической табли-

цы «Общностъ и различие пьесы-сказки Маршака «Двенадцать месяцев» и одноименной народной сказки».  

Самостоятельная работа. Подготовка к письменном ответу на один из проблемных вопросов, подбор необходимых цитат 

для письменного высказывания.  

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Составление устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос. Чтение и обсуждение статьи учебника «Сказки народные и литературные».  

Домашняя контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Чем похожи и чем различаются Падчерица и Королева?  

2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает зло?  

3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные сказки?  
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Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения по ролям рассказа А. П. Платонова «Никита». 

73 Урок 16. А.П. 

Платонов. 

Рассказ о пи-

сателе. «Ни-

кита»: чело-

век и приро-

да. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Платонове. Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям), пересказ его 

фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов одноклассников, чтения актёров (см. фонохре-

стоматию). Устные ответы на вопросы по содержанию рассказа (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

Практическая работа. Составление плана характеристики героя. Рассказ о герое (с использованием цитирования) и его 

письменная характеристика.  

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о писателе и его книгах с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим ... ». Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите. 

74 Урок 17. Рас-

сказ «Ники-

та»: быль и 

фантастика.  

 

Работа со словарем литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «фантастика». 

Выявление функций фантастических элементов рассказа. Восприятие художественной условности как специфической ха-

рактеристики искусства в различных формах - от правдоподобия до фантастики. Сопоставление элементов были и фанта-

стики. Исследовательская работа (по группам). Обсуждение иллюстрации учебника. Презентация и зашита собственных 

иллюстраций. Составление плана характеристики героев и их нравственная оценка.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Два мира в рассказе». Письменная характеристика героя (с ис-

пользованием цитирования).  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов (по выбору):  

1. Каким показан мир фантастических существ в рассказе Андрея Платонова «Никита»?  

2. Почему слова «добрый», «труд», «живой стоят В рассказе в одном смысловом ряду?  

Подготовка к выразительному чтению рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро». 

75 Урок 18. В.П. 

Астафьев. Рас-

сказ о писате-

ле. «Васютки-

но озеро»: 

юный герой в 

экстремальной 

ситуации.   

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка» (из раздела «Литературные места России»). 

Выразительное чтение рассказа, художественный пересказ его фрагментов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение произведений книжной графики к рассказу. Устное иллю-

стрирование.  

Практическая работа. Анализ содержания рассказа по вопросам учителя (по группам). Самостоятельная работа. Созда-

ние иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите. 

 

76 Урок 19. Устный рассказ о писателе. Чтение (в том числе по ролям) и пересказ фрагментов рассказа, лексические и историко-
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«Открытие» 

Васюткой 

нового озера.  

 

культурные комментарии (по группам). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление плана характеристики Васютки. Рассказ о поведении и поступках героя (с использованием цити-

рования). Нравственная оценка поведения и поступков героя рассказа. Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции. Чтение и обсуждение отрывка из воспоминаний Астафьева «Судьба рассказа "Васюткино озеро"». Показ, обсужде-

ние и защита иллюстраций учащихся.  

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты характера героя и авторское отношение к нему».  

Самостоятельная работа. Выполнение письменной характеристики героя (с использованием материалов таблицы). Под-

готовка к контрольной работе - составлению письменного ответа на проблемный вопрос. Составление плана (в том числе 

цитатного) самостоятельного письменного высказывания. 

77 

78 
Р.р. Урок 20-

21. Классное  

контрольное 

сочинение №4. 

Русская при-

рода в творче-

стве Есенина, 

Бажова, Пау-

стовского, 

Астафьева (по 

одному произ-

ведению) или  

«Мой сверст-

ник в русской 

литературе 19-

20 вв». 

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Составление письмен-

ного ответа на один из проблемных вопросов:  

1. Какой изображена русская природа в творчестве Есенина, Бажова, Паустовского, Астафьева (по одному произведе-

нию)?  

2.  Какие поступки моих сверстников и черты их характера вызывают восхищение (по 1-2 произведениям Паустовско-

го, Платонова, Астафьева)?  

Самостоятельная работа. Поиск в справочной литературе или Интернете материалов о судьбах и подвигах детей в годы 

Великой Отечественной войны. Подготовка сообщения о военной биографии А.Т. Твардовского с показом его портретов. 

Поиск стихотворения о детях на войне, подготовка к его выразительному чтению, создание иллюстрации к стихотворению. 

 

79 Урок 22. Рус-

ские поэты 

20 в. о Ро-

дине и род-

Выразительное чтение ранее изученных стихотворений Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, А.Н. 

Плешеева о родине и родной природе (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков. Сообщение о жизни И.А. Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции с показом их портретов. Рецензирование актёрского 

чтения стихотворений Бунина и Дона-Аминало (см. фонохрестоматию). Устные ответы на вопросы (с использованием ци-
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ной природе 

(И.А. Бунин, 

А. Блок, С. 

Есенин и 

др.).  

 

тирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном об-

разе родины в творчестве русских поэтов.  

Практическая работа. Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут города?. и выявление авторской оценки изображаемого 

(по стихотворению «Города И годы»).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос 

«Почему В стихотворениях Бунина и Дона-Аминадо главным становятся воспоминания?» Создание иллюстраций к одному 

из стихотворений. Поиск в Интернете сведений о Д. Кедрине, А. Прокофьеве, Н. Рубцове и их портретов (по группам). 

80 Урок 23. Д. 

Кедрин «Алё-

нушка», А. 

Прокофьев 

«Алёнушка», 

Н. Рубцов 

«Родная де-

ревня».  

ЭКК Коми по-

эты о родном 

крае 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной лите-

ратуры. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения ак-

тёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Устное иллюстри-

рование. Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских по-

этов. Сопоставление образов русской природы в волшебных сказках и лирических стихотворениях. Презентация и зашита 

собственных иллюстраций.  

Практическая работа. Сопоставление стихотворения с живописным полотном (В.М. Васнецов. «Алёнушка»).  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворения наизусть. Письменный ответ на вопрос 

«Можно ли средствами живописи передать звучание музыки?» (по картине М. Нестерова «Лель»). Поиск В Интернете 

портретов писателя Саши Чёрного. Самостоятельное чтение детских стихотворений Саши Чёрного и его рассказа «Люся И 

дедушка Крылов» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим ... »). Проект. Составление под руководством учителя элек-

тронного альбома «Русские поэты ХХ века о родине и родной природе» с иллюстрациями художников и учащихся.  

81 Урок 24. К.М. 

Симонов. 

Рассказ о пи-

сателе. «Май-

ор привез 

мальчишку 

на лафете..».  

Дети и война.  

ЭКК Коми 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о детях на войне, презентация и зашита иллюстраций к этим стихотворени-

ям. Чтение и обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945». Устный рассказ о военной 

биографии поэта с показом его портретов. Актёрское исполнение стихотворения. Выразительное чтение стихотворения по 

ролям. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  Обсуждение репродукции 

картины Ю. Непринцева «Вот солдаты идут ...».  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. Чтение рассказа Л. Кассиля «У 

классной доски» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим ... ». Подготовка к презентации и защите соб-

ственных иллюстраций. Подготовка сообщения о героях Брестской крепости с показом иллюстраций и видеофрагментов и 
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поэты о ВОв сообщения о военной биографии К.М. Симонова. 

82 Урок 25. А.Т. 

Твардовский. 

Рассказ о по-

эте. «Рассказ 

танкиста». Де-

ти и война.  

 

Рассказ о поэте и его военной биографии. Сообщение о героях Брестской крепости. Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки текста. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 'пения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. Презентация и зашита собственных иллюстраций,  

Практическая работа. Устный и письменный анализ стихотворения.  

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворения наизусть. Подготовка сообщений о жизни 

Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции. Поиск в Интернете их портретов и изображений достопримечательностей Лондона, 

Неаполя, Гамбурга, Севильи. Парижа, зимних русских пейзажей. 

83 Урок 26. 

Саша Чёр-

ный. «Кав-

казский 

пленник».  

 

Рассказы о Саше Чёрном с показом его портретов. Чтение и обсуждение вступительной статьи учебника о писателе. Выра-

зительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов (по группам). Поиск незнакомых слов и определение их значения с по-

мощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Выявление признаков художественной традиции литературной классики предшествующих эпох в рассказе 

Саши Чёрного.  

Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих терминов: повторение понятия «юмор», подбор примеров 

из рассказа.  

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа фрагмента «Игра в кавказских пленников» от лица одного из героев рас-

сказа. Комментирование юмористических эпитетов, сравнений, олицетворений, смешных слов и выражений. Чтение рас-

сказа Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки»  и  поиск в нём юмористических элементов. Чтение фрагментов романа Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору учителя). 

84 Урок 27. 

Саша Чёр-

ный. «Игорь-

Робинзон».  

 

Актуализация знаний о Робинзоне, герое романа Дефо. Выразительное чтение рассказа, пересказ и озаглавливание его 

фрагментов (по группам). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков художественной традиции литературной классики предшествующих эпох. Сопоставление событий 

романа «Робинзон Крузо» с сюжетом рассказа «Игорь-Робинзон». Устное иллюстрирование.  

Практическая работа. Выявление способов создания комического в рассказах Саши Чёрного. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какими способами автор добивается в рассказе «Игорь-Робинзон 

- юмористических эффектов?». Чтение рассказов Тэффи «Валя» и «Дедушка Леонтий» (см. практикум «Читаем, думаем, 
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спорим ... »). Создание иллюстраций к рассказам. Поиск в Интернете звукозаписей песен Ю.Ч. Кима «Фантастика-роман-

тика», «Рыба-кит», «Отважный капитан». 

85 Урок 28. 

Ю.Ч. Ким. 

Песня «Ры-

ба-кит» как 

юмористиче-

ское произ-

ведение.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к юмористическим рассказам. Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Ю.Ч. Киме. Прослушивание звукозаписи песни «Рыба-кит» в авторском исполнении и его устное рецензирование. Вырази-

тельное чтение стихотворения. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Подготовка к инсценированию песни. 

Прослушивание и обсуждение звукозаписей песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение размышлений С. Я. Маршака «О талант-

ливом читателе».  

Практическая работа. Анализ текста одной из песен: поиск в нём особенностей песенного текста. Самостоятельная ра-

бота. Подготовка письменного ответа на вопрос «Как вы понимаете слова  

С.Я. Маршака о талантливом читателе?». Выразительное чтение наизусть текста песни Кима. Создание иллюстраций к 

песням Кима и подготовка к их презентации и защите. Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Поиск в Интернете портретов Р.Л. Стивенсона, изобра-

жений шотландских пейзажей. Чтение фрагментов из романов Стивенсона «Остров сокровищ, или «Черная стрела». 

86 Урок 1. Р.Л. 

Стивенсон. 

Рассказ о пи-

сателе. «Ве-

ресковый 

мед»: вер-

ность тради-

циям пред-

ков.  

Презентация и зашита собственных иллюстраций. Рассказ о Р.Л. Стивенсоне с показом галереи его портретов, изображений 

Шотландии, старинных кораблей, морских пейзажей. Выразительное чтение статьи учебника о Стивенсоне и составление 

её плана. Выразительное чтение баллады. Составление цитатного плана баллады и определение её стихотворного размера. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана пись-

менной характеристики героев баллады. Устное иллюстрирование. Работа со словарём литературоведческих терминов. По-

иск примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильма «Вересковый мёд». 

Участие в дискуссии на тему «Что дороже: жизнь или тайна изготовления верескового мёла?».  

Практическая работа. Заполнение таблицы «Черты жанра баллады в стихотворении "Вересковый мёд?».  

Самостоятельная работа. Создание иллюстраций к балладе и написание отзыва на мультфильм «Вересковый мёд». Чте-

ние фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» в пересказе К.И. Чуковского. Поиск в Интернете портретов Д. Дефо, 

истории матроса Александра Селкирка, изображений кораблей и морских пейзажей.  

87 Урок 2. Д. 

Дефо. Рассказ 

о писателе. 

«Робинзон 

Крузо»: 

Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его портретов, изображений кораблей и морских пейзажей. Сообщение о матросе 

Александре Селкирке. Чтение статьи учебника о д. Дефо и составление её плана. Выразительное чтение фрагментов рома-

на. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров (см. фонохрестоматию). Озаглавлива-

ние фрагментов романа и различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование.  
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необычайные 

приключения 

героя.  

Практическая работа. Подбор материалов дня рассказа о Робинзоне.  

Самостоятельная работа. Подготовка выборочного пересказа на тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом 

острове?». Поиск в Интернете и создание собственных иллюстраций к роману «Робинзон Крузо». 

 

88 Урок 3. Д. 

Дефо. «Ро-

бинзон Кру-

зо»: характер 

героя.  

Краткий пересказ эпизодов романа, помогающих понять черты характера и внутреннюю сущность героя. Выборочный пе-

ресказ на тему «Как Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?». Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к роману, найденных в Интернете, и иллюстра-

ций учебника, презентация и зашита собственных рисунков.  

Практическая работа. Составление плана характеристики Робинзона. Рассказ о герое (с использованием цитирования) и 

его характеристика.  

Самостоятельная работа. Чтение глав романа. Составление письменной характеристики Робинзона.  

89 Урок 4. Д. Де-

фо. «Робинзон 

Крузо» - про-

изведение о 

силе человече-

ского духа, 

гимн неисчер-

паемым воз-

можностям че-

ловека. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «робинзонада». Устные рассказы о героях других 

«робинзонад». Выявление признаков традиции литературной классики предшествующих эпох.  

Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики героев. Сопоставительная характеристика ге-

роев романа.  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на тему «Почему роман "Робинзон Крузо" до сих пор интересен читате-

лям». Составление плана сравнительной характеристики Робинзона Крузо и Игоря-Робинзоиа, Робинзона Крузо и Васютки 

(по выбору). Подготовка выразительного чтения сказки Андерсена «Снежная королева», пересказа и инсценирования её 

фрагментов. Поиск в Интернете портретов Андерсена, изображений мест, где он жил. Чтение очерка К.Г. Паустовского 

«Великий сказочник», подготовка выразительного чтения и пересказа его фрагментов. 

 

90 Урок 5. Г.Х. 

Андерсен. Рас-

сказ о писате-

ле. «Снежная 

королева»: ре-

альное и фан-

тастическое в 

Сообщения о сказочнике Андерсене с показом галереи его портретов и изображений мест, где он жил. Выразительное чте-

ние и пересказ фрагментов из очерка К.Г. Паустовского «Сказочник». Выразительное чтение и обсуждение статьи учебни-

ка об Андерсене. Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). пересказ и инсценирование её фрагментов (по груп-

пам). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров. иллюстрирующих 

понятие «художественная деталь»  

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения и пересказа историй из сказки. Подготовка выборочного 

пересказа «Герда спасает Кая». Подготовка устного рассказа об одном из второстепенных героев сказки (по выбору). Поиск 
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сказке.  в Интернете иллюстрации к сказке «Снежная королева». Сопоставление иллюстраций разных художников (по группам). 

Устное иллюстрирование фрагментов сказки. Создание собственных иллюстраций, подготовка к их защите. 

91 Урок 6. 

«Снежная 

королева»: 

сказка о ве-

ликой силе 

любви.  

 

Выразительное чтение сказки (по ролям), пересказ ее ключевых фрагментов. Устное иллюстрирование. Сопоставление ге-

роев сказки: Герды и Маленькой разбойницы, лапландки и финки, Герды и Кая. Показ иллюстраций к сказке, найденных в 

Интернете, и краткие отзывы об этих иллюстрациях. Сопоставление иллюстраций разных художников. Обсуждение иллю-

страций, помещённых в учебнике и в изданиях сказки. Презентация и защита собственных рисунков.  

Практическая работа. Составление плана характеристики Герды. Рассказ о героине (с использованием цитирования) и её 

устная характеристика.  

Самостоятельная работа. Составление письменной характеристики Герды. Подготовка рассказа о Снежной королеве. От-

зыв на мультфильм или художественный фильм «Снежная королева».  

Проект. Составление под руководством учителя электронного альбома «Сказка "Снежная королева" в иллюстрациях или 

«Наши иллюстрации к сказке "Снежная королева"». 

92 Урок 7. 

«Снежная 

королева»: 

«что есть 

красота?».  

Чтение и рецензирование характеристики Герды. Устный рассказ о Снежной королеве и беседа по сопоставлению героинь. 

Составление плана сравнительной характеристики героинь сказки и рассказ о них по плану. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективной дискуссии.  

Практическая работа. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика Герды и Снежной королевы». Рецензирование 

отзывов на фильмы о Снежной королеве, на иллюстрации к сказке. Защита коллективных проектов.  

Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Огниво», «Дикие лебеди», «Ель», «Штопальная игла». Подготовка 

пересказов и инсценирования их фрагментов. Создание собственных иллюстраций. Составление вопросов для викторины. 

93 Вн. чт. Урок 

8. Сказки Ан-

дерсена. По-

беда добра, 

любви, друж-

бы над злом.  

Презентация сказок Андерсена: выразительное чтение сказок (в том числе по ролям), пересказ и инсценирование их фраг-

ментов, устные ответы на проблемные вопросы (с использованием цитирования), устное иллюстрирование, обсуждение 

произведений книжной графики, презентация и защита собственных иллюстраций, составление вопросов для викторин и 

ответы на эти вопросы (по группам).  

Самостоятельная работа. Чтение сказок Андерсена «Оле-Лукойе», «Дюймовочка», «Русалочка», "Соловей», «Свинья-

копилка», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Свинопас» (2 – 3 сказки выбору). Подготовка к письменным 

ответам на проблемные вопросы (см. след. урок). 

94 Р.р. 

Урок 9. 

Сказки Х.-К. 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С.Я. Маршака «Мастер снов и сказок». Комментирование проблемных вопросов. 

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Со-

ставление устного и письменного ответа на один из проблемных вопросов:  

1. Почему Герда победила Снежную королеву?  
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Андерсена.  

 

2. Какие герои воплощают добро и зло в сказках Андерсена?  

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?  

Какие поступки героев сказок Андерсена можно назвать благородными?  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете портретов Марка Твена и изображений мест, связанных с его именем. Чте-

ние романа «Приключения Тома Сойера» (1 - 5 главы). 

95 Р.р. 

Урок 10. 

Сказки Х.-К. 

Андерсена.  

 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С.Я. Маршака «Мастер снов и сказок». Комментирование проблемных вопросов. 

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного высказывания. Подбор цитат по заданной теме. Со-

ставление устного и письменного ответа на один из проблемных вопросов:  

4. Почему Герда победила Снежную королеву?  

5. Какие герои воплощают добро и зло в сказках Андерсена?  

6. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?  

Какие поступки героев сказок Андерсена можно назвать благородными?  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете портретов Марка Твена и изображений мест, связанных с его именем. Чте-

ние романа «Приключения Тома Сойера» (1 - 5 главы). 

96 Урок 11. М. 

Твен. Рассказ о 

писателе. 

«Приключе-

ния Тома Сой-

ера». Том Сой-

ер и его друзья.  

Сообщения о писателе Марке Твене с показом галереи его портретов и изображений мест, где он жил и работал. Вырази-

тельное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). Обсуждение первых глав романа (по группам). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составление характеристики Тома Сойера и заполнение цитатной таблицы «Черты характера ге-

роя».  

Самостоятельная работа. Чтение романа «Приключения Тома Сойера» (гл. 6. 7, 9, 12, 20. 31). Создание иллюстраций к 

главам романа и подготовка к их презентации и защите.  

 

97 Урок 12. М. 

Твен. Рассказ о 

писателе. 

«Приключе-

ния Тома Сой-

ера»: неповто-

римый мир 

Чтение по ролям или прослушивание в актёрском исполнении (см. фонохрестоматию) диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устное иллюстрирование. Обсуждение и рецен-

зирование иллюстраций, помещённых в учебнике и найденных самостоятельно. Презентация и защита собственных иллю-

страций. Ответы на вопросы викторины «Мир предметов в романе "Приключения Тома Сойера"?».  

Практическая работа. Составление плана письменной характеристики героев (в том числе сравнительной) и их характе-

ристика по плану (с использованием цитирования).  

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа гл. 32-34 и инсценировки эпизода «Том и Гек собираются создать шайку 
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

детства. разбойников» (гл. 35). Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов (см. след. урок). Поиск в Интер-

нете изображения памятника Тому Сойеру и Гекльберри Финну и подготовка сообщения о нём. 

98 Р.р. 

Урок 13. 

«Приключе-

ния Тома 

Сойера» - 

любимая 

книга мно-

гих поколе-

ний читате-

лей.  

Пересказ финальных глав романа от лица героев. Показ и обсуждение инсценировки эпизода «Том и Гек собираются со-

здать шайку разбойников». Составление плана ответа на проблемный вопрос. Подбор цитат по заданной теме. Составление 

устного и письменного ответа на один из проблемных вопросов:  

1. Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера?  

2. Чем похожи герои романа «Приключения Тома Сойера на моих сверстников?  

3. Как Том Сойер и его друзья стремились сделать окружающий мир интересным?  

4. Какими изобразил скульптор Тома Сойера и Гекльберри Финна на памятнике этим литературным героям?  

Самостоятельная работа. Письменные ответы на проблемные вопросы. Чтение рассказа Дж. Лондона «Сказание о Кише» 

и других рассказов писателя. Поиск в Интернете материалов для составления электронного альбома «Памятники литера-

турным героям». Подготовка сообщения о Дж. Лондоне Проект. Составление под руководством учителя  электронной пре-

зентации «Памятники литературным героям». 

99 Урок 14. Д. 

Лондон. Рас-

сказ о писате-

ле. «Сказание 

о Кише». 

Нравственное 

взросление ге-

роя рассказа.  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек Лондон». Сообщение о Дж. Лондоне с показом портретов писателя, изобра-

жений мест в США, связанных с его именем. Составление плана и пересказ статьи учебника. Выразительное чтение расска-

за (в том числе по ролям), пересказ ключевых фрагментов (по группам). Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. Обсуждение произведений книжной графики.  

Практическая работа. Составление плана характеристики Киша и рассказ о герое (с использованием цитат).  

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Киша. Чтение и обсуждение рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» 

и сопоставление его героя с Кишем (см. практикум «Читаем, думаем, спорим ... »). Создание собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их защите.  

Проект. Создание электронного альбома «Герои произведений Джека Лондона в экстремальных ситуациях». 

100 Вн. чт. Урок 

15. Ж. Санд. 

«О чем гово-

рят цветы». 

 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. Со-

ставление плана характеристики литературного произведения. Рассказ о книге и её героях по плану. Подбор цитат на за-

данные темы (по группам). Презентация и защита собственных иллюстраций. Презентация и зашита проекта «Герои Джека 

Лондона в экстремальных ситуациях».  

Самостоятельная работа. Подготовка к итоговой контрольной работе по литературе за курс 5 класса. Чтение статьи 

«Стихи и как читать их вслух» из раздела «Справочные материалы». Составление рекомендаций для начинающих чтецов.  
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 2 5 

101 

- 

102 

Уроки 1 – 2. 

Итоговая 

контрольная 

работа №5.  

 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 5 классе: выразительное чтение (в том числе 

наизусть); устный монологический ответ; различные виды пересказов; устные и письменные рассказы о произведениях и 

героях; иллюстрирование примерами изученных литературоведческих терминов; выполнение тестовых заданий. Самосто-

ятельная  работа. Выполнение заданий для викторины и  ответы на «Заключительные вопросы и задания» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим …». Подготовка инсценировок 

фрагментов из изученных произведений. Отчеты о выполнении индивидуальных и коллективных учебных проектов.  

Проект. Литературный праздник "Путешествие по стране Литературии 5 класса».  

103 Урок 3. Анализ 

письменных 

работ. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нор-

мы: фиксирования собственных затруднений в деятельности (индивидуальная и парная работа с тестовым материалом). 

104 

- 

105 

Р.р. Уроки 4 – 

5. Литератур-

ный праздник 

«Путешествие 

по стране Ли-

тературии 5 

класса».  

Участие в игровых видах деятельности,  литературных  конкурсах. Отчёты о выполнении индивидуальных учебных проек-

тов.  

 

 

 

Темы 

6 класс 

Кол

-во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности  

учащихся 

Писатели – создатели, хранители и любители книги (1 ч) 

 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника. Устные ответы на во-

просы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Письмен-

ный ответ на вопрос: «Что мне близко в рассуждениях В.Б. Шкловского о 

книгах и читателях?» 

Введение. Знакомство со статьей учебника «В дорогу 1ч Читать вступительную статью учебника, повторять  
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зовущие» 

 

термины, связанные с образом человека в  

художественной литературе (герой, персонаж,  

заглавный образ, лирический герой, автор), сопоставлять  

описания в тексте произведений. Приводить конкретные  

примеры связи литературы и других видов искусства. 

Устное народное творчество (4 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Объяснение специфики происхожде-

ния , форм бытования, жанрового своеобразия двух основных ветвей словес-

ного искусства – фольклорной и литературной. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Письменный от-

вет на вопрос. Создание рассказа по пословице. Поиск загадок на разные те-

мы. Составление плана ответа на проблемные вопросы. 

Обрядовый фольклор 1ч Выделять особенности народных песен. Сравнивать черты обрядовой и не-

обрядовой песен. Наблюдать особенности языка в народной песне. Анализи-

ровать песни по вопросам. Создавать иллюстрацию к народной песне. Вос-

производить известный материал о былине. Выразительно читать былину. 

Слушать комментарий, объяснение исторических реалий и непонятных слов. 

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен 1ч 

Пословицы и поговорки. Загадки 2ч 

Древнерусская литература (3 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление плана. Выразительное 

чтение летописного сказания. Нахождение незнакомых слов и определение 

их значений с помощью словарей и справочной литературы. Устные и пись-

менные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятель-

ная работа. Подготовка устного сообщения об особенностях древнерусской 

литературы и выразительного чтения 

«Повесть временных лет» 1ч Обсуждать сюжет. Обсуждать образы главных героев на основе подбора 

фрагментов, связанных с каждым из героев. Выявлять жанровую природу, 

сюжет и композицию. Устно и письменно рассказывать о героях древнерус-

ской литературы. Выразительно читать произведение. Создавать письмен-

ную работу творческого характера.Выразительно читать. 

«Сказание о Белгородском киселе» 2ч 

Произведения русских писателей XVIII века (6 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение басни. Выяв-

ление тем, образов, приемов изображения человека в басне. Выявление ее 

иносказательного смысла. Устные ответы на вопросы. Участие в коллектив-

ном диалоге.  

Русская басня. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

Басня «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

1ч Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение басни. Выяв-

ление тем, образов, приемов изображения человека в басне. Выявление ее 

иносказательного смысла. Устные ответы на вопросы. Участие в коллектив-
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ством. Особенности литературного языка XVIII столе-

тия 

ном диалоге. Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о баснописце 

И.И.Дмитриеве. 

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. Басня «Листы и корни». Кры-

лов о равном участии власти народа в достижении об-

щественного блага 

2ч 

И. А. Крылов. Басня «Ларчик» – пример критики «мни-

мого мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и со-

ловей» – комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства 

1ч 

Подготовка проекта «Веселое лукавство ума», посвя-

щенного жизни и творчеству И. А. Крылова (литера-

турно-музыкальная композиция) 

1ч 

Проект «Литературно-музыкальная композиция “Весе-

лое лукавство ума”. Жизнь и деятельность И. А. Кры-

лова» 

1ч 

Произведения русских писателей XIX века (58 ч) Чтение и обсуждение статьи учебника. Устное рецензирование выразительно-

го чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы. Подготовка вырази-

тельного чтения наизусть. Составление плана ответа на проблемный вопрос и 

устного высказывания по плану. Самостоятельная работа. Создание иллю-

страций к басне и подготовка к их презентации и защите. Поиск материалов о 

детстве и лицейских годах А.С.Пушкина. Устные ответы на вопросы. Участие 

в коллективном диалоге. Поиск цитатных примеров из стихотворений. Подго-

товка устных сочинений. Устный анализ стихотворений. Письменный ответ 

на проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций к 

произведениям  русской литературы 19 века. Практическая работа. Составле-

ние плана сравнительной характеристики героев. Подбор цитат, характеризу-

ющих героев. Различные виды пересказов. Составление викторины. Подго-

товка к письменному ответу на один из проблемных вопросов и написание 

классного контрольного сочинения. Составление таблиц. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  Различение образов рассказчика и автора – 

повествователя в эпическом произведении. Конкурс на лучшее выразительное 

чтение стихотворений поэтов 19 века.   Написание групповой характеристики. 

Выявление художественно значимых изобразительно – выразительных 
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средств языка. Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 

трехсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произве-

дений. Написание отзывов. Обсуждение иллюстраций учебника. Нравственная 

оценка героев. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Уча-

стие в проектах. 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские го-

ды. Лицейская лирика 

2ч Готовить сообщения о поэте. Читать и анализировать стихотворения. Сопо-

ставлять художественные тексты. Читать поэтический текст наизусть. Де-

литься первоначальным восприятием о прочитанном. Кратко пересказывать 

эпизоды. Выбирать названия к главам романа. Письменно отвечать на вопрос 

о литературном персонаже. Обсуждать кинофрагменты.Находить в тексте 

средства характеристики образа персонажа. Говорить о них при анализе 

портрета героя. Сопоставлять портрет двух персонажей, а также словесный и 

живописный (графический) портреты. Объяснять роль портретной детали в 

авторском описании. Сравнивать деловое описание документального харак-

тера и описание портрета в художественном тексте. Описывать портрет пер-

сонажа письменно и устно. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания 

1ч 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народ-

но-поэтический колорит стихотворения 

1ч 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, 

природы и жизни. Радостное восприятие красоты при-

роды. Роль антитезы в композиции. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи 

1ч 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навева-

ющие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути 

1ч 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленно-

го автора как художественный прием 

2ч 

Спектакль-миниатюра  «Приветствую  тебя,  пустын-

ный  уголок!»  по  повести А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

2ч 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дуб-

ровский-старший и Троекуров 

1ч 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян 

1ч 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, не-

зависимости личности 

1ч 

Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям 

1ч 

Проект «Любимые страницы романа А. С. Пушкина 2ч 
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“Дубровский”» (инсценирование фрагментов романа) 

Подготовка к контрольной работе по роману А. С. 

Пушкина «Дубровский» (написание классного  сочи-

нения) 

2ч 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Учениче-

ские годы поэта. Стихотворение «Тучи». Двусложные 

и трехсложные размеры стиха 

3ч Выразительно читать стихотворения. Выявлять звучащие в поэтическом тек-

сте интонации. Сравнивать образы в поэзии и в изобразительном искусстве.  

Осуществлять сопоставительный анализ поэтических текстов. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «На севе-

ре диком...», «Три пальмы», «Утес» 

2ч 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин 

луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям 

2ч Находить в тексте средства характеристики образа персонажа. Говорить о 

них при анализе портрета героя. Сопоставлять портрет двух персонажей, а 

также словесный и живописный (графический) портреты. Объяснять роль 

портретной детали в авторском описа-нии. Сравнивать деловое описание до-

кументального характера и описание портрета в художественном тексте. 

Описывать портрет персонажа письменно и устно. 

И. С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любозна-

тельность, впечатлительность 

Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин 

луг» 

2ч 

 

1ч 

Рассказы И. С. Тургенева «Записки охотника». 2ч 

Защита индивидуального проекта. 1ч 

Тестирование по творчеству И.С. Тургенева 1ч 

Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Не-

охотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», 

«Листья» 

2ч Выявлять черты близости и сходства лирических произведений Ф.И.Тютчева 

и А. А. Фета. Характеризовать лирического героя. Комментировать звучание 

изобразительно-выразительных средств в тексте. Учить стихотворение 

наизусть. Готовить сообщение о жизни и творчестве поэта. Повторять сведе-

ния о стихосложении. 
А. А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рука-

вом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

2ч 

Проект «Хотим прекрасное в полете удержать…» (о 

поэтическом творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета) 

2ч 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Же-

лезная дорога». Своеобразие композиции. Значение 

эпиграфа. Роль пейзажа 

3ч Проводить сравнительный анализ стихотворений. Объяснять слова и выра-

жения. Подбирать цитаты для ответа. Проводить речевую характеристику  

персонажей. Писать творческую работу. 

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. 

Некрасова «Железная дорога». Народ – созидатель ду-

ховных и материальных ценностей. Мечта поэта о пре-

красной поре в жизни народа 

1ч 
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Проект «Отечества достойный сын», посвященный  

Н. А. Некрасову (конкурс выразительного чтения сти-

хотворения «железная дорога», конкурс рассказчиков, 

конкурс рисунков)  

2ч 

Тестирование по творчеству  Н. А. Некрасова 1ч 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». 

Знакомство с героями сказа. Сказовая форма повество-

вания «Левша». Секрет тульских мастеров. Царь Нико-

лай Павлович, его окружение. Платов и Левша 

2ч 

 

1ч 

Обсуждать фрагменты художественного фильма.  

Наблюдать особенности сказовой манеры писателя. Объяснять значения, 

этимологию и художественную функцию слов в сказе. Читать и комментиро-

вать текст. Готовить исторические справки. Сопоставлять образы. Описывать 

портрет героя. Инсценировать фрагменты сказа. Выявлять и письменно фор-

мулировать особенности русского национального характера. Сравнивать по-

зиции автора и повествователя. Отмечать жанровое своеобразие произведе-

ния и его идейное звучание. Описывать иллюстрации. Анализировать внут-

реннюю речь героя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Судьба мастера 

1ч 

Н. С. Лесков «Человек на часах» 1ч 

Притягательность творчества Н. С. Лескова 2ч 

Подготовка  к  контрольной  работе.  Контрольная  ра-

бота  «Какие лучшие  качества  русского  народа  изоб-

ражены  в  стихотворении Н. А. Некрасова “Железная 

дорога” и в сказе Н. С. Лескова “Левша”» 

2ч 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и 

толстый». Речь героев как источник юмора. Юмори-

стическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль ху-

дожественной детали 

2ч Готовить сообщение о писателе. Читать статьи  

учебника. Читать и анализировать рассказ. Делать  

сопоставительную характеристику героев. Выявлять  

художественные особенности текста. Оформлять  

цитатный план. Читать по ролям. Кратко пересказывать Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 2ч 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX ве-

ка (2 ч) 

 

Работа над проектом «Родная природа в стихотворени-

ях русских поэтов XIX века: Я. П. Полонского, Е. А. 

Баратынского, А. К. Толстого». Защита проекта 

2ч Читать вступительную статью в учебнике. Отвечать на вопросы. Анализиро-

вать поэтический текст. Готовиться к выразительному чтению стихотворе-

ния. Читать наизусть. Представлять и комментировать музыкальные и живо-

писные иллюстрации 

Произведения русских писателей ХХ века (8 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы. Подготовка выра-

зительного чтения наизусть. Составление плана ответа на проблемный во-

прос и устного высказывания по плану. Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к произведениям и подготовка к их презентации и защите. По-

иск материалов о писателях и поэтах 20 века. Устные ответы на вопросы. 
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Участие в коллективном диалоге. Поиск цитатных примеров из стихотворе-

ний. Подготовка устных сочинений. Устный анализ стихотворений. Пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций к произведениям  русской литературы 20 века. Практическая 

работа. Составление плана сравнительной характеристики героев. Подбор 

цитат, характеризующих героев. Различные виды пересказов. Составление 

викторины. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных во-

просов и написание классного контрольного сочинения. Составление таблиц. 

Работа со словарем литературоведческих терминов.  Различение образов рас-

сказчика и автора – повествователя в эпическом произведении. Конкурс на 

лучшее выразительное чтение стихотворений поэтов 20 века.   Написание 

групповой характеристики. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно – выразительных средств языка. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, двусложных и трехсложных размеров стиха на примере изучае-

мых стихотворных произведений. Написание отзывов. Обсуждение иллю-

страций учебника. Нравственная оценка героев. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. Участие в проектах. 

А. И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа 

1ч Читать статью учебника. Отрабатывать технику  

выразительного чтения. Устно отвечать на вопро-

сы. Составлять план сочинения. Учиться формули-

ровать мысль на заданную тему. Выражать отно-

шение к событию или герою. Подбирать примеры 

для характеристики персонажа.  Писать сочинение. 

А. И. Куприн «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема 

служения людям 

 

1ч 

А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Же-

стокая реальность и романтическая мечта в повести 

1ч Читать статью о писателе. Участвовать в викто-

рине. Анализировать фрагменты. Отвечать на во-

просы. Подбирать тезисы и цитаты на заданную 

тему. Читать по ролям. Кратко пересказывать эпи-

зоды. 

А. С. Грин «Алые паруса». Душевная чистота героев. Отноше-

ние автора к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критики 

1ч 

«Под алым парусом» (посвящается А. Грину – писателю, по-

дарившему миру мечту) 

2ч 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас 

1ч Читать статью о писателе. Участвовать в викторине. 

Анализировать фрагменты. Отвечать на вопросы. 

Подбирать тезисы и цитаты на заданную тему. Чи-

тать по ролям. Кратко пересказывать эпизоды. 
«Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова (по рассказам 

«Цветок на земле» и «Железная старуха») 

1ч 

Произведения о Великой Отечественной войне (14 ч)  
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К.  М.  Симонов  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги  Смоленщи-

ны…». Д. С. Самойлов «Сороковые» 

1ч Читать вступительную статью в учебнике. Отвечать 

на вопросы. Анализировать поэтический текст. Го-

товиться к выразительному чтению стихотворения. 

Читать наизусть. Представлять и комментировать 

музыкальные и живописные иллюстрации 

«Ты  помнишь,  Алеша?..».  Выразительное  чтение  стихотво-

рений  К. Симонова и Д. Самойлова 

1ч 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изобра-

жение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы 

2ч  

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные про-

блемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи 

2ч  

Контрольная работа по рассказу В. П. Астафьева «Конь с ро-

зовой гривой» 

1ч  

В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение 

в рассказе трудностей послевоенного времени 

2ч  

В. Г. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. Жажда знаний, нрав-

ственная стойкость, чувство собственного достоинства, свой-

ственных юному герою 

1ч  

В. Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная про-

блематика произведения Классное сочинение 

2ч  

Подготовка проекта литературной гостиной «Картины воен-

ного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в 

стихах и повестях русских писателей» 

1ч  

Проект литературной гостиной «Картины военного лихолетья 

и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 

русских писателей» 

1ч  

Писатели улыбаются (7ч) 
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В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Кри-

тики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», прав-

доискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литера-

туре 

1ч  

Рассказы В. М. Шукшина 2ч  

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый по-

двиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств чело-

века 

2ч  

Подготовка к контрольному сочинению по рассказу Ф. Ис-

кандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Контрольное сочи-

нение 

2ч  

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (8 ч)  

А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». С. 

Есенин «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша». А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие…». Чувство радости и печа-

ли, любви к родной природе и Родине в стихотворных произ-

ведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворениях. 

Поэтизация родной природы 

2ч Читать вступительную статью в учебнике. 

Отвечать на вопросы. Анализировать поэти-

ческий текст. Готовиться к выразительному 

чтению стихотворения. Читать наизусть. 

Представлять и комментировать  

музыкальные и живописные иллюстрации 

Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Ли-

стья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Н. М. 

Рубцова. Человек и природа в тихой лирике поэта. Отличи-

тельные черты характера лирического героя 

2ч 

«Но я ж не Пушкин, я другой…». Выразительное чтение сти-

хотворений Н. М. Рубцова 

1ч 

Подготовка проекта поэтического вечера – презентации сбор-

ника стихов поэтов XIX–XX веков «Страна высоких вдохно-

вений», посвященного пейзажной лирике 

1ч 

Проект «Поэтический вечер» – презентация сборника стихов 

поэтов XIX–XX веков «Страна высоких вдохновений», по-

священного пейзажной лирике 

2ч 

Из литературы народов России (4 ч) Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение стихотворе-
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 ний. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-

ной литературы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. 

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Г. Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека 

1ч Читать вступительную статью в учебнике. 

Отвечать на вопросы. Анализировать поэти-

ческий текст. Готовиться к выразительному 

чтению стихотворения. Читать наизусть. 

Представлять и комментировать музыкальные 

и живописные иллюстрации 
К. Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навали-

лась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи       

1ч 

РК 2ч 

Из зарубежной литературы (18 ч) 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение мифов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и справочной литера-

туры. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к произведениям зарубежной литературы. Игро-

вые виды деятельности: конкурс на лучшее чтение, лучший пересказ и луч-

шее инсценирование мифов, знание сюжетов и героев древнегреческих ми-

фов, ответы на вопросы викторины. Практическая работа. Комментирование 

крылатых выражений, пришедших из мифологии. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос. Поиск в Интернете кратких сведений об авто-

рах.  Написание сочинений – миниатюр на одну из предложенных учителем 

тем.  Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Нрав-

ственная оценка героев произведений. Составление историко – культурных и 

лексических комментариев. Работа со словарем литературоведческих терми-

нов. Участие в диспуте. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор ца-

ря Авгия» 

1ч Рассказывать устно о герое греческой мифо-

логии. Описывать портреты греческих героев. 

Составлять словарь героев мифологии Древ-

ней Греции. Объяснять значения мифологиче-
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 1ч 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 2ч 
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Геродот «Легенда об Арионе» 1ч ских выражений. Сопоставлять фрагменты 

мифов и иллюстрации к ним. Создавать пись-

менные работы с использованием выражений 

из древнегреческих мифов. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги 

в поэме «Илиада». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни 

2ч 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление пре-

пятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий 

муж и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одис-

сея» – песня о героических подвигах, мужественных героях 

1ч 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий 

муж и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 

«Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных 

героях 

1ч 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман 

«Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценно-

стей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы 

2ч Читать статью о писателе. Участвовать в вик-

торине. Анализировать фрагменты. Отвечать 

на вопросы. Подбирать тезисы и цитаты на 

заданную тему. Читать по ролям. Кратко пе-

ресказывать эпизоды. Выделять кадры для 

киносценария. Характеризовать персонажи.  

Сопоставлять описание природы. 

И. Ф. Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». По-

вествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвер-

гающий награду и защищающий личное достоинство и честь 

1ч Читать вступительную статью в учебнике. От-

вечать на вопросы. Анализировать поэтиче-

ский текст. Готовиться к выразительному чте-

нию стихотворения. Читать наизусть. Пред-

ставлять и комментировать музыкальные и жи-

вописные иллюстрации 
Выразительное чтение баллады И. Ф. Шиллера «Перчатка» в 

переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского 

1ч 

П. Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над ци-

вилизованной с ее порочными нравами. Романтический сю-

жет и его реалистическое воплощение 

2ч Читать статью о писателе. Участвовать в вик-

торине. Анализировать фрагменты. Отвечать 

на вопросы. Подбирать тезисы и цитаты на за-

данную тему. Читать по ролям. Кратко пере-

сказывать эпизоды. Выделять кадры для кино-
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сценария. Характеризовать персонажи. Сопо-

ставлять описание природы. 

А. де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» 

как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен-

ном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих ис-

тин 

2ч Читать статью учебника. Отвечать на вопро-

сы. Описывать иллюстрации. Обсуждать про-

блематику. Читать фрагменты. Выполнять ис-

следовательскую работу и работу творческого 

характера. Представлять презентацию на ком-

пьютере. Давать отзыв о прочитанном произ-

ведении. 

Тест по изученным произведениям зарубежной литературы 1ч Отвечать на вопросы.  

Повторение (7 ч)  

Итоговая контрольная работа     1ч Отвечать на вопросы.  

Подготовка проекта «Литературный праздник “Путешествие 

по стране Литературии 6 класса”» 

2ч Выполнять исследовательскую работу и рабо-

ту творческого характера. Представлять пре-

зентацию на компьютере. Давать отзыв о про-

читанном произведении. 

Проект «Литературный праздник “Путешествие по стране Ли-

тературии 6 класса”» 

2ч  

Итоги года. Задание на лето 2ч Отвечать на вопросы. Делать записи в тетра-

дях. Проводить взаимные рекомендации книг 

для внеклассного чтения. 

Всего 140 ч  

 

7  класс 

Раздел программы Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

 Введение (1ч) Изображение человека как важнейшая 

идейно – нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художествен-

ном произведении. 

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение 

личного отношения к прочитанному. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Устное народное 

творчество 

Устное народное творчество (2ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Ис-

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного ис-
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торические события в преданиях. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозно-

го», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник» Посло-

вицы и поговорки.. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. 

Пословицы и поговорки.. Народная мудрость по-

словиц и поговорок. 

кусства – фольклорной и литературной. Выразительное чте-

ние (или исполнение) обрядовых песен. Различение послови-

цы и поговорки. Использование пословиц, поговорок в уст-

ных и письменных высказываниях. Составление плана пись-

менного высказывания. 

Устное народное 

творчество 

Эпос народов мира (5 ч) 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. 

«Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда .Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты ха-

рактера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору). Для внеклассного чтения.Новгородский 

цикл былин «Садко». Своеобразие былины. Поэтич-

ность.«Калевала»-карело-финский мифологический 

эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций.«Песнь о Роланде» (фрагменты). Француз-

ский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде 

Выразительное чтение былин. Характеристика героев былин 

.Обсуждение иллюстраций учебника .Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации. Письменные от-

веты на проблемные вопросы. Составление словарика «Уста-

ревшие слова в былинах». 

Древнерусская ли-

тература 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нрав-

ственные заветы  Древней Руси. Внимание к лично-

сти,гимн любви и верности.«Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг» Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы.  Поучение (начальные пред-

ставления). Летопись (развитие представлений). 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

древнерусской  литературы. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление плана устного и 

письменного высказывания. Письменный ответ на проблем-

ный вопрос. 

Русская литерату-

ра 18 века 

Из литературы XVIII века (2 ч) 

М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого». 

«Ода на день восшествия на Всероссийский пре-

стол ея Величества государыни Императрицы 

Устный рассказ о писателе и ученом. Выразительное чтение 

оды.. Формулирование вопросов к тексту. Участие в коллек-

тивном диалоге. Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Подготовка выразительного чтения оды наизусть. 
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Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уве-

ренность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов.Г.Р.Державин. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 
Философские размышления о смысле жизни и сво-

боде творчества 

Анализ стихотворений Г.Державина. 

 

Русская литерату-

ра 19 века 

 

 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

 

 

Из русской литературы Х1Х века (28ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. 

«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пётр I и Карл ХII.«Песнь о вещем 

Олеге» и её летописный источник. Смысл сопостав-

ления Олега и волхва. Художественное воспроизве-

дение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие языка.«Борис Годунов»( 

сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца Пи-

мена. Истина как цель летописного повествования. 

Станционный смотритель» - произведение из цик-

ла «Повести Белкина». Изображение «маленького че-

ловека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в п овести.  

Теория литературы. Баллада (развитие представле-

ний). Повесть. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение отрывка из 

поэмы «Полтава».Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения.  

Выразительное чтение наизусть отрывка из «Песни о вещем 

Олеге». Устная и письменная характеристика героев «Пес-

ни…». Создание иллюстраций к произведениям.  

Пересказ фрагментов повести. Устный или письменный ответ 

на поставленный вопрос. Анализ поступков героев повести. 

Составление плана характеристики Самсона Вырина. 

Подготовка к викторине по произведениям А.С.Пушкина. 

Проекты. Инсценирование фрагментов из «Повестей Белки-

на». Конкурс на лучшее выразительное чтение отрывков из 

произведений А.С.Пушкина. 

 

Русская литерату-

ра 19 века 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Василье-

вича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Картины быта ХYIвека и их роль в пони-

мании характеров и идеи повести. Нравственный по-

единок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Особенности сюжета и художественной 

формы поэмы. «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…», «Молитва», «Ангел».  Проблема гармонии 

человека и природы 

Сообщение о жизни и творчестве Лермонтова. Выразительное 

чтение отрывков «Песни…» наизусть. Устная и письменная 

характеристика героев. Составление письменной сравнитель-

ной характеристики героев. Выразительное чтение  стихотво-

рений Лермонтова наизусть. Составление плана анализа сти-

хотворений. 

Русская литерату-

ра 19 века 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фоль-

клорная основа повести. Нравственный облик Тараса 

Устный рассказ о Гоголе. Устный и письменный ответ на во-

прос. Устная и письменная характеристика главных героев. 
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Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

 

Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в 

повести Особенности изображения людей и природы 

в повести. Смысл противопоставления Остапа и Ан-

дрия. Патриотический пафос повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос (разви-

тие понятия). Литературный герой (развитие поня-

тия). 

Выявление элементов сюжета и композиции повести. Состав-

ление плана характеристики Тараса Бульбы. Письменная 

сравнительная характеристика Остапа и Андрия. Подготовка 

к сочинению по повести. 

Русская литерату-

ра 19 века 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бес-

правных и обездоленных. Характер главного героя 

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения 

в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  

Нравственные и человеческие взаимоотношения. 

Особенности жанра. 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.  

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-

ния. Письменный ответ на проблемный вопрос. Выразитель-

ное чтение наизусть стихотворений в прозе. 

Русская литерату-

ра 19 века 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие 

духа русской женщины. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  

Сообщение о жизни и творчестве Некрасова. Выразительное 

чтение отрывков из произведений. Устная и письменная ха-

рактеристика героев.. Составление плана анализа стихотворе-

ний. Устный и письменный ответ на вопрос. 

Русская литерату-

ра 19 века 

А.К.Толстой.. Исторические баллады «Василий 

Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел . 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение исторических 

баллад. Нравственная оценка поступков героев. Выявление 

особенностей языка баллады. 

Русская литерату-

ра 19 века 

 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Сатириче-

ское изображение нравственных пороков общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». «Дикий помещик». Для самостоятель-

ного чтения 

Теория литературы. Гротеск (начальное представ-

ление).  

Устный рассказ о писателе. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Устная и письменная характеристика главных героев. 

Инсценирование фрагментов сказок. Создание иллюстрации к 

сказкам. 

Русская литерату-

ра 19 века 

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографиче-

ский характер повести. Сложность взаимоотношений 

детей и взрослых. Главный герой повести 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-
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Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир 

ния. Письменный ответ на проблемный вопрос. Письменная 

характеристика главного героя повести. 

Русская литерату-

ра 19 века 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмо-

ристической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в расска-

зах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов. 

Устная и письменная характеристика героев. Речевая характе-

ристика героев. 

Проекты. Составление электронного альбома «Читаем Чехо-

ва…» Инсценировка рассказа Чехова. 

ОБЗОРЫ «Край ты мой, родимый край…»(обзор) 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной приро-

де.В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. 

«Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин. «Ро-

дина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ лирических произведений. 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

Из русской литературы ХХ века.( 22 ч ) 

И.А.Бунин. «Цифры».Воспитание детей в семье. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Ду-

шевное богатство простого крестьянина. Нравствен-

ный смысл рассказа.. 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-

ния. Письменный ответ на проблемный вопрос. Письменная 

характеристика главного героя повести. 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

 

М.Горький.«Детство»(главы). Автобиографиче-

ский характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша 

Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие 

силы народа. «Легенда о Данко» («Старуха Изер-

гиль»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произ-

ведения (начальное представление). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Устный и письменный ответ на вопрос. Составле-

ние плана характеристики героев. Подготовка к сочинению по 

повести. 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ лирических произведений. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции. 
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отношение к лошадям». Понятие о лирическом ге-

рое. Сложность и тонкость внутреннего мира лири-

ческого героя 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие 

как критерии нравственности человека. Гуманисти-

ческий пафос произведения. 

 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-

ния. Письменный ответ на проблемный вопрос. Письменная 

характеристика героев рассказа. 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного ге-

роя на окружающих людей. Внешняя и внутренняя 

красота человека. Юшка – незаметный герой с боль-

шим сердцем.  

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устная и письменная характеристика героя. Речевая характе-

ристика героя. 

 

Русская литерату-

ра 20 века 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в до-

ме…». Своеобразие картин природы в лирике Па-

стернака. Способы создания поэтических образов. 

Теория литературы. Сравнение. Метафо-

ра(развитие представлений 

Выразительное чтение стихотворений. Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ лирических произведений. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции. 

Обзоры На дорогах войны (обзор) 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, 

А.Твардовского и др 

Чтение и обсуждение интервью с участником ВОВ. Вырази-

тельное чтение стихотворений (наизусть). Анализ лирических 

стихотворений. Составление вопросов для интервью с участ-

ником ВОВ. 

Русская литерату-

ра 20 века 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетиче-

ские и нравственно – экологические проблемы рас-

сказа 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме.  

Русская литерату-

ра 20 века 

 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные 

проблемы рассказа. Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружающей природе. 

«Живое пламя». Осознание огромной роли прекрас-

ного в душе человека, в окружающей природе. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устная и письменная характеристика героя. Речевая характе-

ристика героя. 

 

Русская литерату-

ра 20 века 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка как мерило нравственно-

сти человека 

 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-

ния. 
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Обзоры 

 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета, «На дне моей жизни…».  
Размышления поэта о взаимосвязи человека и при-

роды. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие 

понятия). 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение стихо-

творений ( выборочно наизусть). Устный и письменный ответ 

на вопрос. Анализ стихотворений. Определение изобрази-

тельно-выразительных средств. 

Проект. Проведение конкурса чтецов стихотворений 

наизусть. 

Русская литерату-

ра 20 века 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодёжи. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устный ответ на во-

прос. Участие в коллективном диалоге. 

Русская литерату-

ра 20 века 

 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рас-

сказах писателя 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. 

Русская литерату-

ра 20 века 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ ве-

ка  А.Вертинский, И.Гофф, Б.Окуджава. Лириче-

ские размышления о жизни, времени и вечности в 

песнях на слова русских поэтов ХХ века 

Выразительное чтение стихотворений.  Прослушивание пе-

сен.Участие в коллективном диалоге. Анализ лирических 

произведений. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции 

Литература наро-

дов России 

Из литературы народов России (1 ч) 

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь при-

шёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и 

основах жизни. Особенности художественной образ-

ности  аварского поэта. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворе-

ний.. Нравственная оценка поступков героев. Выявление осо-

бенностей языка произведений. 

Зарубежная лите-

ратура 

Из зарубежной литературы ( 5 ч) 
Р.Бернс. «Честная бедность» . Народно - поэтиче-

ская основа и своеобразие лирики Бернса. 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. 

Зарубежная лите-

ратура 

Дж.Байрон.  «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона 

Краткое сообщение о поэте. Выразительное чтение стихотво-

рения. Устный и письменный ответ на вопрос. Анализ стихо-

творения. Определение изобразительно-выразительных 

средств. 

Зарубежная лите-

ратура 

Японские хокку (хайку). Изображение жизни при-

роды и жизни человека в их нерасторжимом един-

Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление тезисов 

статьи. Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по за-
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стве на фоне круговорота времён года данной теме. 

Зарубежная лите-

ратура 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвен-

ность во имя любви. Смешное и возвышенное в рас-

сказе 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление плана устного и письменного высказыва-

ния. 

Зарубежная лите-

ратура 

Сведения по тео-

рии и истории ли-

тературы 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастические расска-

зы как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы.  Фантастика в художественной 

литературе. 

 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев.. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат по заданной 

теме. 

 

8 класс 

 

Раздел про-

граммы 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

  Введение.(1 ч.)  

Русская литература и история. 

Осознанное  чтение статьи учебника. Составление плана статьи 

учебника. Участие в коллективном диалоге. 

Устное народ-

ное творче-

ство. 

Устное народное творчество (2 ч.) 

В мире русской народной песни. Частушки как малый 

песенный жанр. Предания как исторический жанр рус-

ской народной прозы 

Объяснение специфики происхождения форм бытования, жанрового 

бытования. Выразительное чтение народных песен, частушек. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение и обсуждение преданий. Работа со словарем. 

Древнерусская 

литература. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских 

земель от нашествий и набегов врагов. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вы-

мышленных событий — главное новшество литературы 

XVII века.  

Выразительное чтение по ролям фрагментов «Жития». Формулиро-

вание вопросов к тексту. Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Выявление особенностей 

сатирической повести 17 века. Обсуждение древнерусских иллю-

страций. Характеристика героев сатирической повести. 

 

 

 

Литература 18 

века. 

Из литературы 18 века.(3ч.) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недо-

росль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина.  

Речевые характеристики персонажей как средство созда-

Выразительное чтение комедии по ролям. Формулирование вопро-

сов к тексту. Речевые характеристики героев пьесы. Составление 

письменного ответа на проблемный вопрос.  
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ния комической ситуации 

Литература 19 

века. 

Из литературы 19 века.(34 ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец.  

«Обоз».. Мораль басни.  

Кондратий Федорович Рылеев.. Краткий рассказ о пи-

сателе. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ер-

мак Тимофеевич — главный герой думы.  

Выразительное чтение басни. Выявление для басен тем, образов. 

Формулирование вопросов по тексту басни. 

Выразительное чтение думы. Устный и письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика особенно-

стей поэзии русского романтизма. 

 

 

 

 

Литература 19 

века. 

Александр Сергеевич Пушкин. КратКраткий рассказ 

об отношении поэта к ист к истории . 

 «Туча».  Разноплановость  сососодержания стихотворе-

ния — заризарисовка природы, отклик на деся десятилетие 

восстания декабристов. 

 К*** («Я помню чудное мгномгновенье...»).  Обога-

щение люблюбовной лирики мотивами пробпобуждения души 

к творчеству.  

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочединого союза и 

единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

 «История Пугачёва» (отрывки). История Пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историче-

ском труде писателя и историка.  

Роман «Капитанская дочка».  Пётр ГринГринёв — 

жизненный путь героя. МашМаша   Миронова — нравствен-

ная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе.  

Устный рассказ об А.С.Пушкине. Выразительное чтение стихотво-

рений Пушкина. Формулирование вопросов по тексту «Истории Пу-

гачева». Участие в коллективном диалоге.  

Чтение и пересказ романа «Капитанская дочка» Устный и письмен-

ный ответ на вопрос. Характеристика героев романа. Толкование 

эпиграфов к главам романа. Составление таблиц. Письменный ответ 

на проблемный вопрос. Подготовка к сочинению по роману Пушки-

на.  

Литература 19 

века. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Крат Краткий  рассказ 

о писателе.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

 Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 

Мцыри и для монаха.Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы.  

Устный рассказ   о поэте. Выразительное чтение поэмы.   Характе-

ристика сюжета поэмы. Работа со словарем лингвистических терми-

нов. Характеристика героя поэмы. Участие в коллективном диалоге.  

Выявление изобразительно-выразительных средств. Составление 

плана поэмы. Подготовка к письменному ответу на проблемный во-

прос. 

Литература 19 НнннНиколай Васильевич Гоголь. Краткий расс    рассказ о Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение отрывков из пье-
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века 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения по 

теории и исто-

рии литерату-

ры. 

писателе, его отношение к исто  истории, исторической теме в 

художественном прои зведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и сосолью». История 

создания и история постановки комедии. «Ревизор». Раз-

облачение пороков чиновничества. Цель автора — вы-

смеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из ххХарактеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы . Комедия . Юмор .Ремарки как фор-

ма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького челочеловека» в литера-

туре. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духов-

ной силой и противостоящего бездушию общества.  

сы. 

Устный или письменный ответ на вопрос.  Характеристика сюжета 

пьесы. 

Речевая характеристика героев комедии. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятия «юмор» и «сатира». 

Анализ системы образов. Устная и письменная характеристика Хле-

стакова. Подготовка к сочинению . 

 

 

 

 

Выразительное чтение повести.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  Характеристика сюжета 

повести. Составление плана характеристики героя. Анализ эпизода 

повести. Письменный анализ финала повести. 

 

Литература 19 

века 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе 

(Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и рус-

ских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы 

выражения авторской позиции 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа «Пев-

цы». Характеристика героев рассказа. Устный и письменный  ответ 

на вопрос. Подбор цитат на предложенную тему. Авторская позиция 

в рассказе. 

Литература 19 

века 

 

 

Сведения по 

теории и исто-

рии литерату-

ры. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одно-

го города» (отрывок). Художественно-поэтическая сати-

ра на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии наро-

да строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия 

на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы . Гипербола, гротеск (развитие пред-

ставлений). Литературная пародия (начальные представ-

ления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика героев произведения. 
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Литература 19 

века 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писа-

теле.«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защи-

та беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Де-

таль как средство создания образа в рассказе.  

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика героя  произведения. 

 

Литература 19 

века 

 

Сведения по 

теории и исто-

рии литерату-

ры. 

Л.Н.Толстой 

«После бала».  Идея разделённости двух Россий. Про-

тиворечие между сословиями и внутри сословий. Кон-

траст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза 

(развитие представлений). Композиция (развитие пред-

ставлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устный 

и письменный ответ на вопрос. Характеристика героев произведе-

ния. 

Составление цитатной таблицы. 

Работа с литературоведческим словарем. 

Литература 19 

века 

 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лер-

монтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. 

Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Выразительное чтение стихотворений. Устный или письменный от-

вет на вопрос. Конкурс на лучшее исполнение стихотворения.  

Письменный анализ стихотворения. 

Литература 19 

века 

 

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущен-

ном счастье. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Харак-

теристика сюжета, тематики, проблематики. 

Составление таблицы по  теме. 

Литература 20 

века 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её со-

стояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастер-

ство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Устный рассказ о писателе. Устный или письменный ответ на во-

прос. Характеристика героев произведения. 

Составление цитатной таблицы  

Литература 20 

века 

 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писа-

теле. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопо-

нимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Выразительное чтение рассказа.  Устный или письменный ответ на 

вопрос. Характеристика сюжета, тематики, проблематики. 

Характеристика главной героини. 

Литература 20 

века 

 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о 

поэте.«Россия». Историческая тема в стихотворении, её 

современное звучание и смысл. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве поэта.«Пугачёв». Поэма на истори-

ческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есе-

нина. Современность и историческое прошлое в драма-

тической поэме Есенина. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение поэмы. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Анализ особенностей стихотворения. 

Участие в коллективном диалоге..  

Литература 20 

века 

 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). 

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с доку-

ментально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Харак-

теристика сюжета, тематики, проблематики. 

Составление таблицы по  теме 

Литература 20 

века 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Авер-

ченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатирико-

ном» (отрывки). Сатирическое изображение историче-

ских событий. и способы создания сатирического по-

вествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и 

воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и 

юмор в рассказах. 

 

Выразительное чтение отрывков. Характеристика сюжетов и героев 

рассказов. Составление таблицы по теме. 

 

Выразительное чтение рассказов. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Характеристика героев произведения. 

 

Литература 20 

века 

 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писа-

теле.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в расска-

зе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Устный рассказ о писателе. Устный или письменный ответ на во-

прос. 

Характеристика героев произведения. 

 

Литература 20 

века 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ 

о писателе. 

 «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтиче-

ская энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Тёр-

кина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной- страны. Картины жизни воюющего 

 

 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение поэмы. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Анализ особенностей стихотворения. 

Участие в коллективном диалоге.. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подготовка к сочинению. 
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народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэ-

мы.  

Обзоры. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -

1945 годов (обзор) Традиции в изображении боевых по-

двигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищаю-

щих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пе-

хоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соло-

вьи», JI. Ошанин. «Дороги» 

Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный ответ 

на вопрос. Анализ стихотворений.  

Конкурс на лучшее исполнения стихотворения наизусть. 

Составление электронной презентации. 

Литература 20 

века 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писате-

ле. «Фотография, на которой меня нет». Автобиогра-

фический характер рассказа. Отражение военного вре-

мени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Устный рассказ о писателе. Устный или письменный ответ на во-

прос. 

Характеристика героев произведения. 

Составление цитатной таблицы 

 

Обзоры. Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. 

Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не 

надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Усту-

пи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Ро-

дине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 

3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Об-

щее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского 

зарубежья о Родине.  

Устный рассказ о поэтах 

Выразительное чтение стихотворения. Участие в коллективном диа-

логе. Анализ стихотворения. 

Выявление изобразительно-выразительных средств в стихотворени-

ях. 

Сопоставительный анализ  образа родины в творчестве поэтов. 

 

 

Зарубежная 

литература. 

 

 

Теория лите-

ратуры. 

 

  Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео 

и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео 

и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы . 

Конфликт как основа сюжета драматического произве-

дения 

. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение отрывков из трагедии. Участие в коллектив-

ном диалоге. Характеристика героев пьесы. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Выразительное чтение сонетов. Письменный  анализ сонетов.  
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Теория лите-

ратуры. 

 

мой стих не блещет новизной...». В строгой форме со-

нетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспе-

вание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). Теория литературы . Сонет как форма лири-

ческой поэзии 

Зарубежная 

литература. 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII 

век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии. 

Устный рассказ о писателе. 

 Выразительное чтение отрывков из комедии. Характеристика сю-

жета и героев комедии. Устный и письменный ответ на вопрос. Ана-

лиз особенностей стихотворения. Участие в коллективном диалоге.. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Зарубежная 

литература 

 

 

 

Теория лите-

ратуры. 

Вальтер Скотт.Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия 

в романе. Главные герои и события. История, изображён-

ная «домашним образом»: мысли и чувства героев, пере-

данные сквозь призму домашнего быта, обстановки, се-

мейных устоев и отношений. Теория литературы . Исто-

рический роман (развитие представлений). 

Устный рассказ о писателе. Устный или письменный ответ на во-

прос. 

Характеристика героев произведения. 

Составление цитатной таблицы. 

9 класс 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Введение. Литература и её роль в духовной 

жизни человека. 

 

1 Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Составление пла-

на (тезисов) статьи учебника. Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых 

или проблемных заданий в малых группах. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) 
5 Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий в ма-

лых группах 

Литература VIII века 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Госу-

14  

 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в современном переводе и в 

оригинале (в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге, выполнение поиско-

вых или проблемных заданий в малых группах. Характеристика героя древнерусской ли-

тературы. Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении. Со-



116 

 

дарыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и др. 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по вы-

бору: «Фелица» (1782), «Осень во время оса-

ды Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, «Водо-

пад» (1791-1794), «Памятник» (1795) 

ставление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор материалов, иллю-

стрирующих характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека. Сочинение по «Слову о полку Игореве». 

Литература ХIХ века   

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, 

например: «Светлана» (1812), 1-2 элегии по 

выбору 

 

2  

 

Подбор материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской романтической баллады. Характеристика сюжета баллады, 

её тематики, проблематики,идейно-эмоционального содержания.Участие в коллективном 

диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий в малых группах. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) 

 

 

10 Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе наизусть). Участие 

в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту произведения. Жанровая 

характеристика пьесы: выделение характерных признаков комедии.Характеристика сюже-

та произведения,его тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания. Со-

ставление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ ключевых моноло-

гов Чацкого и Фамусова. Сопоставление образа Чацкого с другими героями комедии (Фа-

мусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов). Участие в коллективном диалоге, выполнение 

поисковых или проблемных заданий в малых группах. 

Поэзия пушкинской эпохи, например: К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский 

2  

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Выявление тематики, про-

блематики, идейно-эмоционального содержаниястихотворений. Участие в коллективном 

диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий в малых группах. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (1823 —1831)   

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818), «Пророк» 

(1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…» 

(1829), «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…» (1836)  

«Маленькие трагедии»(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Стихотворения: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814),«Вольность» (1817), 

27 Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии А. С.  Пушкина. Вырази-

тельное чтение стихотворений и фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). Уча-

стие в коллективном диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно- эмоциональ-

ного содержания стихотворений и романа в стихах. Подбор цитат из текстов произведе-

ний по заданной теме. Составление плана и письменный анализ стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа в стихах, его тематики, проблематики, идейно- эмоцио-

нального содержания. Характеристика героев романа в стихах. Сопоставление персона-

жей. Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя и определение 

их художественной функции. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 
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«Деревня» (181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель пустынный…» 

(1823), «К морю» (1824), «Зимняя дорога» 

(1826), «Стансы («В надеждеславы и 

добра…»)(1826), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…» (1829), «Кавказ» 

(1829), «Обвал» (1829), «Поэту»(1830), «Бе-

сы» (1830), «В начале жизни школу помню 

я…» (1830), «Эхо» 1831), «Чем чаще праздну-

ет лицей…» (1831), «Пир Петра Первого» 

(1835) «Была пора: наш праздник моло-

дой…»(1836) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838-1840). 

«Дума» (1838), «И скучно и грустно» (1840) 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...» (1841), и 

др. 

 

19 Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии М.Ю.Лермонтова. Вырази-

тельное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания стихотворений 

и романа. Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Составление плана и 

письменный анализ стихотворений по плану. Характеристика сюжета романа, его темати-

ки, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Характеристика героев романа. 

Сопоставление персонажей. Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев. Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Н.В. Гоголь «Мертвые ду- 

ши» (1835 – 1841) 

«Невский проспект» (1833 –1834) 

 

8 Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий в ма-

лых группах. Выявление тематики, проблематики, идейно эмоционального содержания 

поэмы. Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Характеристика сюжета 

поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Характеристика 

героев поэмы. 

Поэзия ХХ века 

А.А. Блок - 2 стихотворения по выбору, 

например: «Девушка пела в церковном хо-

ре…» (1905)  

А.А. Ахматова- 1 стихотворение по выбо-

2 

 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Выявление тематики, про-

блематики, идейно-эмоционального содержаниястихотворений. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Составление плана и письменный анализ стихотворений 

по плану. Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или проблемных зада-

ний в малых группах. 
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ру, например: «Смуглый отрок бродил по ал-

леям…» (1911), «Родная земля» (1961) и др. 

2 

 

 

А.И. Солженицын 1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) 

2 Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий   ма-

лых группах. 

Проза о Великой Отечественной войне 

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

 

2 

 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Формулирование вопросов по тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания. Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых 

или проблемных заданий в малых группах. Написание сочинения 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 

Б.Ш.Окуджава. "Молитва Франсуа Вийона", 

"Арбатский романс" 

В.С.Высоцкий "Охота на волков", "Кони 

привередливые", "Я не люблю" 

Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Выразительное чтение произведений русской поэзии XX века (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Формулирование вопросов 

по тексту произведений. Участие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или 

проблемных заданий в малых группах. Подбор цитат из текста стихотворений по заданной 

теме. Составление плана и письменный анализ стихотворений по плану 

Зарубежная литература Данте. «Боже-

ственная комедия» (фрагменты по выбору) 

Дж. Г. Байрон- 1 стихотворение по выбору -

фрагменты одной из поэм по выбору 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 –1832) (фрагмен-

ты по выбору) 

1 

 

1 

 

1 

Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение фрагментов. Различные ви-

ды пересказов. Характеристика героев. Нравственная оценка героев произведений. Уча-

стие в коллективном диалоге, выполнение поисковых или проблемных заданий в малых 

группах. 

Итого 102  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебники  Учебные пособия  Методические  

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П .,Коровин В. И. Литература: 5 

кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.  

Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев 

В. П. Читаем, думаем, спорим...: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 2015.  

Коровина В. Я., Збарский И. С. Лите-

ратура: 5 кл.: Метод. советы. — М.: 

Просвещение, 2015.  
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2. Литература. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. П. Полухина [и 

др.] ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2015. 

Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев 

В. П. Читаем, думаем, спорим...: 6 кл. — 

М.: Просвещение, 2015.  

Коровина В. Я., Збарский И. С. Лите-

ратура: 6 кл.: Метод. советы. — М.: 

Просвещение, 2015.  

Для учителя: 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.  

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литера-

туры / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.  

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Ли-

тература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.  

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 

2005. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.  

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 

 

 

Мультимедийные пособия. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - 

М.: Просвещение, 2008. 

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение. 

  

Для учащихся: 

 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Про-

свещение, 2006. 
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 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
 www.slovari.ru Электронные словари. 
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
I. Печатные пособия. 6 класс 

1. Ахмадуллина, Р. Г. Литература. 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / Р. Г. Ахмадуллина. – 

М. : Просвещение, 2015. 

2. Беляева, Н. В. Уроки литературы в 6 классе : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева. – 

М. : Просвещение, 2015. 

3. Василенко, Л. П. Литература. 5–7 классы : метод. пособие. – СПб. : Паритет, 2002. – (Серия «Поурочное планирование»). 

4. Золотарёва, И. В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Программы 68 и 102 часа / И. В. Золотарёва, С. М. Аникина. – 2-е изд. – 

М. : Вако, 2004. – (Серия «В помощь школьному учителю»). 

5. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной / авт.-сост. Н. В. Егорова, Б. А. Макарова. – М. : ВАКО, 2011. 

6. Миронова, Н. А. Тематическое и поурочное планирование по литературе. 7 класс. К учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 7 класс» : ме-

тод. пособие / Н. А. Миронова. – М. : Экзамен, 2004. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2011. 

8. Турьянская, Б. И. Литература в 6 классе: Урок за уроком / Б. И. Турьянская, Е. В. Комиссарова, Л. А. Холодкова. – М. : ООО «ТИД «Рус-

ское слово – РС», 2000. 

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. 

II. Информационно-коммуникативные средства. 

Шедевры русской живописи (CD). 

Большая детская электронная энциклопедия (CD). 

III. Наглядные пособия. 

Портреты поэтов и писателей XVIII–XX веков. 

Шедевры русской живописи: альбом (М.: Белый Город, 2007). 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
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IV. Интернет-ресурсы. 

1. Мифологическая энциклопедия. – Режим доступа : www.myfhology.ru 

2. Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа : http://uroki.ru 

3. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе и др. – Режим доступа : www.uroki.ru  

4. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : www.gramota.ru 

5. Универсальная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа : www.wikipedia.ru 

6. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : www.krugosvet.ru 

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим доступа : www.feb-web.ru 

8. Электронные словари. – Режим доступа : www.slovari.ru 

9. Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа : www.rubrikon.ru 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета литературы 

 

1) ТСО 

 компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 видеоплеер; 

 телевизор; 

2) Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц; 

 программные иллюстрации. 

3) Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

4) Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений рус-

ских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 
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 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 

2005; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинско-

го до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии 

на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
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 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, 

Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. рф  

  

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искус-

ства и т.д. 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
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Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета  

К концу 5 класса ученик научится 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные илитературные произведения; сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характер-

ные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, от-

бирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательско-

го характера, проект). 

К концу 6 класса ученик научится 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще-

ния; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпрети-

ровать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 



126 

 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автор читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться 
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само- 

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательско-

го характера, проект). 

К концу 7 класса ученик научится 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, фор-

мирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей ре-

чи характерные для народного эпоса художественные приёмы. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпрети-

ровать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 



127 

 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться•  

рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национально-
го характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия). 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательско-

го характера, проект). 

К концу 8класса ученик научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, форми-

рования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в раз- личных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 
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Ученик получит возможность научиться 

• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

К концу 9 класса ученик научится 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, по-

говоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, со- поставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в геро-

ях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характер-

ные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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Критерии оценки знаний обучающихся 

 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из 

этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не 

более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
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время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе,  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 80 – 89 %; 

«3» - 51 – 79 %; 

«2»- менее 51 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  
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 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание учебного материала, даёт аргументированный ответ с 

опорой на текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не допускает 

фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного материала, даёт аргументированный ответ с 

опорой на текст произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает 

текст художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения. 

  

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

1. В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставле-

ние в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и литературы. 

3. Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 

4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в 

соответствии с правилами математического округления (например, 334 — 3; 554 — 5). 

5. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного 

времени по болезни. 

6. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а 

также после каникул сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

7. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 
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8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном обучении, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном 

журнале для индивидуальных занятий, а также в классном журнале и электронном классном журнале. 

9. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за I и II полугодие не позднее даты, указанной в приказе директора школы об оконча-

нии четверти. 

10. Итоговые отметки обучающихся за четверть или полугодие должны быть объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемо-

сти ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающихся, учитывать качество 

знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. 

 

 

Основной инструментарий для оценивания  результатов 

 (заданий, практических работ, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе 

  

1. Чтение статьи учебника и её пересказ. 

2. Чтение изучаемых произведений. 

3. Комментированное чтение. 

4. Беседа по прочитанному материалу. 

5. Пересказ отрывка. 

6. Анализ эпизода. 

7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика. 

8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

9. Письменное сочинение по произведению. 

10. Словарная работа. 

11. Выразительное чтение. 

12. Чтение наизусть. 

13. Анализ стихотворения. 

14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

15. Устное сочинение-рассуждение. 

16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации. 

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 

18. Сочинение-миниатюра. 

Формы проведения промежуточной аттестации по литературе в 5 -9 классах: 
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Ежегодная промежуточная аттестация проводится в 5 – 9 классах по отдельным предметам в конце каждого полугодия 2015-2016 учебного года в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации, утверждённым педагогическим советом образовательной организации. Система отме-

ток при проведении промежуточной аттестации осуществляется по 5-бальной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

     При проведении ежегодной промежуточной аттестации образовательная организация учитывает положения Закона РФ «Об образовании», 

нормативных актов РФ и Республики Коми. 

Класс Формы возможной промежуточной аттестации (на усмотрение учителя с учетом особенностей класса) сроки 

5 Контрольная работа  май 

6 Контрольная работа  май 

7 Контрольная работа  май 

8 Контрольная работа  май 

9 Контрольная работа  май 
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