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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
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● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
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● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 
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● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 
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● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы: 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Содержание учебного предмета 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 5 КЛАССА  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре (обзор). 

 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 



 

12 

 

 

РК  Фольклор Терского берега Белого моря. Фольклорные произведения малых форм: 

байки, считалки, загадки, песни-потешки... Собиратели  поморского фольклора: Д. Балашов, И. 

Меркурьев 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная бога тырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

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

 

РК  Волшебные и бытовые сказки Терского берега. "Как в триста три травы 

рассыпался", "Морской царь", "Пульница-слинница"; "Соль", "Степка-рыбак" (2) 

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА  
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 

А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

 

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

деятельности).  «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

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

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

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

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 
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РК  Стихотворение  Н. Колычева «Лесная сказка». Связь с народным творчеством саами. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Стихотворения «Два великана», «Поле Бородина» - сравнение, гипербола. Отзвук 

Бородинского сражения. 

 Стихотворения: «Листок», «На севере диком...» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

«Ашик-Кериб» как литературная сказка. Добро и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. 

Близость сказки к восточному фольклору 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 

Степан  Писахов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Сказки Сени Малины». Поэтизация картин природы. Единство реального и 

фантастического. Олицетворение окружающего мира. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

 

РК   Борис  Шергин.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Поморские сказки». Поэтизация картин природы. Единство реального и 

фантастического. Олицетворение окружающего мира. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

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

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, 

реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница», «Страшная месть».  

Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

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

Поэтический образ русской женщины. 

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

силы народа, лучшую его судьбу.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизнив эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения:  «Чудная картина…», «Задрожали листы, облетая…», «Весенний 

дождь» — радостная, яркая, полная движения картина  природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение  жизни. 

 

РК  Творчество саамского поэта  Г. Васильева. 

Стихотворение «Растёт на болоте морошка». Особенности выразительно-

изобразительных средств. 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Слово о писателе.  

 Стихотворения:  «Зима недаром злится...», «Люблю грозу в начале мая…»,  «Как весел 

грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...» Картины русской природы в 

изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

 

А. Н. Майков. Слово о писателе.  

Стихотворение «Ласточки». Картины русской природы в изображении Майкова. Пейзаж 

как средство создания настроения. 

 

Я. Полонский. Слово о писателе. 

 Стихотворения: «По горам две хмурых тучи...»,«Посмотри, какая мгла...» Картины 

русской природы в изображении Полонского. Пейзаж как средство создания настроения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

Рассказ «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник».  Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы»,   «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» — поэтизация картин малой родины 

как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 

РК  И.Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. 

На реке «Тулома» ( из цикла «У студёного моря»). Открытие многоцветья северной 

природы Неповторимость красок северного леса. Необычайная жизненная сила природы 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 

РК  К. Симонов.  Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

"Сын артиллериста" Историческая основа и художественный вымысел. Подвиг 

лейтенанта Петрова. Стихи, картины, фото о войне в Заполярье. 

 

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

танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

РК  В.Семёнов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

Стихотворение  «Люблю я заполярный край». Лирика как выражение авторского 

мировосприятия. Образ автора. Тема родины. Выразительность стихотворной речи. 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Стойкий оловянный солдатик». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Балерина и Солдатик. Мужественное сердце 

Солдатика. Поиски Балерины. Противопоставление  красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальные представления). 

 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

Повесть “Белый клык”. Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство 

автора в изображении животных. 

Рассказ «Сказание о Кише».. Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. Драматизм и оптимизм книги о северном мальчике. 

 

Джон Ро́нальд Ру́эл То́лкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Хоббит, или Туда и обратно» - история волшебной вселенной Средиземья. 

Путешествия, героические поступки, победа добра над злом.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 6 КЛАССА  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
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РК  Собиратели поморского фольклора: Д.Балашов, И.Меркурьев. Байки, считалки, загадки, 

песни жителей Севера. 

    

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Басня  «Квартет». Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

Народно-поэтический колорит стихотворения «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
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«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

 «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

 

Николай Васильевич  Гоголь.  Слово о писателе. 

Повесть "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". 

Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской 

прозы. 

 

РК  Творчество саамских поэтов. А.Бажанов «Солнце над тундрой». 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

«Есть в осени первоначальной…» Картины русской природы в изображении Тютчева. 

Пейзаж как средство создания настроения. 

 

РК Творчество саамских поэтов. О.Воронова «Над весенней тундрой». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворение «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки 

в пейзажной лирике. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы.   Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Несжатая полоса». Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской 

лирики. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
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Те о р и я  л и т е р а т у р ы.   Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Повесть «Хаджи Мурат».  Картины Кавказской войны и трагическая судьба одного из ее 

героев — Хаджи-Мурата. Личность этого незаурядного и бесстрашного человека - символ 

величайшей воли к жизни и беспредельного упорства в борьбе за свободу. 

 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы.  Комическое. Юмор. Комическая  ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; К.Н.Батюшков 

«Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ  ВЕКА 

 

Константин Бальмонт. Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворение «Фантазия». Основная тема, идея «Фантазии» - необычайная красота зимней 

природы, которая может меняться, символизируя оттенки душевного состояния, вызывать 

различные чувства и эмоции. Стихотворения: «Жар-птица», «Злые чары». Поэзия как 

выразительница говора стихий. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору. 

 

Николай Степанович Гумилёв. Слово о поэте. 

Стихотворение «Капитаны». Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. 
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Александр  Блок. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и родине. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (развитие представлений). 

 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок»,  «Цветок на земле», «Корова»  Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого 

не похожие» герои А. Платонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 

РК  М.Пришвин в краю полуночного солнца. Главы из книги «За волшебным колобком». 

Слово о писателе. Поэзия природы в творчестве Пришвина.   Дикая природа и мир 

бескорыстных, приветливых, простодушных людей. Таинственная Похиола. Мастерство 

писателя: сочетание лиризма с научным стилем. 

 

М.М. Пришвин.  

Сказка-быль «Кладовая солнца».  Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и 

Митраши. Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Сергей Есенин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Письмо матери». Изображение драматической судьбы личности в 

переломную эпоху. Олицетворение вечных ценностей жизни. Тема возвращения.  

Стихотворение «Песнь о собаке». Одухотворение природы поэтом. Трепетное, бережное, 

сочувственное и милосердное отношение автора ко всему живому. Способность любить и 

сопереживать, по С.Есенину, одна из самых главных в человеке. Это – основные особенности 

есенинской лирики, направленные на философское осмысление бытия. 

 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

 

А.А. Лиханов.  Слово о писателе.  



 

23 

 

Рассказ «Последние холода». Дети и война. Образы детей в рассказе. Поведение и поступки 

героев в сложной ситуации. Нравственная проблематика произведения. Роль природы в 

рассказе. 

 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности 

за неё в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

 

РК  В.С.Маслов «Восьминка». Уроки доброты и милосердия. Раннее взросление. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

М.М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Сатира и юмор  в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская 

позиция. Традиции  сказовой манеры Лескова  в сатирическом творчестве Зощенко. 

 

 ЛИТЕРАТУРА  НАРОДОВ РОССИИ 

 

Габдулла 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 
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человека. Книга —«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась 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, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мифы Древней Греции.  

Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.  

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 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, мужественных героях. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :   понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

РК  Мифы, предания Кольского полуострова. 

 

Ф. Шиллер.   Слово о поэте.  

Баллада «Перчатка». Идея  чести  и  человеческого  достоинства  в  балладе Шиллера. 

Напряженность  сюжета  и  неожиданность развязки. 

 

А. Сент–Экзюпери. Слово о писателе.  

Сказка «Маленький принц».  Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского 

восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных 

ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа 

человеческих отношений. Аллегория и метафора в сказке. 

 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

 

Э.Т.А. Гофман. Слово о писателе. 
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«Золотой горшок: сказка из новых времён». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения. 

 

Д.Дефо. Слово о писателе.  

Роман «Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. 

Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ 

главного героя. 

 

Д. Пеннак. Слово о писателе. 

Повесть «Собака Пёс». Школьная дружба, понимание, любовь, поддержка взрослых – 

планета Детство.  Книги Пеннака – живые и непосредственные, немного печальные и 

жизнеутверждающие. В них нет ни безысходности, ни надрыва. Они не ранят детское сердце и 

наполняют его светлой радостью. Радостью открытия той неизвестной жизни, дверку в которую 

приотворяет властью своего таланта этот замечательный писатель. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 7 КЛАССА  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович».  

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин «Садко».  

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос.  

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

 

РК  По Терскому берегу Белого моря: бывальщины, сказы. 

Поморье - естественное хранилище старины, народной культуры. Встреча разных эпох в 

Поморье. Своеобразие северного наречия. Импровизация,    стилизации на основе поморского 

фольклора  

РК  В.   Максимов.   Из   книги "Год на Севере":  Кола – Кольский    Воскресенский собор 

и предание об его строителе.  
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РК  Н. Колычев. “Монастырский наволок”. Времен связующая нить. Талантливость    

русского народа.  

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге. Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА 

 

Михаил Васильевич Ломоносов.  

Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого». Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные представления). 

 

Гавриил Романович Державин.  

Краткий рассказ о поэте.  

«Река времён в своём стремлении...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор).  

Баллада «Светлана». Баллада  как  лироэпический жанр. Сюжетные  особенности  баллад 

В.А. Жуковского. Образная  система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. 

Нравственное содержание баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

 

А.С. Пушкин   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Кавказ» (1829), «Зимний вечер», «Во глубине сибирских руд». «Пир 

Петра Первого» (1835). Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Полтава», «Медный всадник». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление полководцев. Авторское отношение к героям. 
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«Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». 

Тема судьбы и пророчества в «Песни…».  

Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького 

человека". Образ повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений). 

 

М.Ю. Лермонтов  

  Жизнь и творчество (обзор).  

  Стихотворения: «Узник», «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова.  

  Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе.  

Повесть «Тарас Бульба».  Историческая  и фольклорная  основа  повести.  Героико-

патриотический  пафос  повести,  прославление товарищества, осуждение предательства. Остап 

и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в 

повести. Роль детали в раскрытии характера.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

 

 Н.А. Некрасов  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Вчерашний день,  часу в шестом…», «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда». Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. 

Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Слово о писателе.  

Сказки: «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил», «Премудрый 

пескарь», «Дикий помещик». Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей 

изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. 

Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые 

стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 

сказках. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

 

И.С. Тургенев  

Слово о писателе.  

Рассказ «Бирюк». Отражение существенных черт русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа.  

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык». Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о 

мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

 

А.А.Фет. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» Природа как воплощение прекрасного. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства.  

 

Ф.И.Тютчев.  

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы.  

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная 

обречённость человека. 

 

А.К. Толстой  

Слово о писателе.  

Стихотворение «Средь шумного бала, случайно…». Тема любви в лирике Толстого. 

Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность 

стихотворений  Толстого. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

 

Л.Н. Толстой  

Слово о писателе.  

Повесть «Детство». Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение 

внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости 

миру. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

А.П. Чехов  

Слово о писателе.  

Рассказ «Хамелеон», «Злоумышленник». Особенности авторской позиции в рассказе. Роль 

художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением 

к  нему. Сатирический пафос произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

И.А.  Бунин.  

Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворение «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Рассказ «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. Рассказ «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

 

К. Бальмонт  

Слово о писателе. 

Стихотворения  «Жар-птица», «Злые чары». Поэзия как выразительница говора стихий. 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору. 

 

М.И.Цветаева  

Слово о писателе. 

Стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…» Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества и значения поэзии в жизни Цветаевой. 

 

М. Горький   

Слово о писателе.  

Повесть «Детство». Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые 

мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции.  

 Отрывок из рассказа «Старуха Изергиль»: Данко. Романтизм  раннего творчества  М.  

Горького. Прием  контраста  в  произведениях Горького. Вопрос  о смысле жизни. Проблема 

гордости и свободы. Тема подвига. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
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РК  К. Случевский. "Какие здесь всему великие размеры". Промысловые традиции. 

Работа на промысле, подготовка к "тяжелому делу мурманскому"  

 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром Маяковским  

летом на даче»,  «Прозаседавшиеся». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Представление поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как 

социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 

Б.Л. Пастернак  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…». Картина  природы,  преображенная  

поэтическим  зрением Пастернака. Сравнения  и метафоры  в  художественном мире поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие 

представлений). 

 

А. А.  Ахматова.  

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книги  «Ветер войны». Трагические интонации в  лирике 

Ахматовой, выражающие переживания, мысли, настроения человека. 

 

РК Северная фронтовая литература 

Самый    правый    фланг фронта. Н. Букин "Они с Рыбачьего"; Н. Флеров "Баллада   о   

матросской матери"; В. Тихомиров "Подвиг "Тумана". 

 Фронтовое  братство  писателей и журналистов. Великий подвиг и великая трагедия   

 

А.П.  Платонов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

 

Ю.П.  Казаков.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

 

РК  Б. Блинов "Вершина Ян-Майена". Герой рассказа - человек, страстно влюбленный в 

море, которое объединяет людей.  
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М.М. Зощенко   

Слово о писателе.  

Рассказ «История болезни».  Сатира и юмор  в рассказах Зощенко. Разоблачение 

обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ 

повествователя и авторская позиция. Традиции  сказовой манеры Лескова  в сатирическом 

творчестве Зощенко. 

 

В.М. Шукшин  

Слово о писателе.  

Рассказы: «Срезал», «Чудик». Особенности шукшинских  героев-«чудиков»,  

правдоискателей,  праведников.  Человеческая  открытость миру как синоним незащищенности. 

 

А.Жвалевский  

Повесть в рассказах «Шекспиру и не снилось». Мир смешных и угловатых героев, 

решающих проблемы, которые им кажутся самыми сложными в мире, способен затянуть и 

взрослого, пусть даже ненадолго. А значит, в очередной раз сблизить поколения. В 2012 году 

книга заняла второе место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение 

для детей и юношества «Книгуру». 

 

Н. Рубцов  

Слово о поэте. 

Стихотворения "Ветер всхлипывал, словно дитя...", «Весна на море».  Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 

А. Т. Твардовский. 

 Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие понятия). 

 

Литература  народов России 

Расул Гамзатов  

Слово о поэте.  

Стихотворение «Земля как будто стала шире…» Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература европейского Возрождения 
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М. Сервантес   

Слово о писателе.  

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Мастерство  Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот    и  

проблема  выбора жизненного  идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный 

образ. 

 

О. Генри.  

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (развитие представления). 

 

Рей Дуглас Брэдбери.  

«Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 8 КЛАССА  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

РК Северная    свадьба,    ее элементы.  Обрядовые  и лирические песни. Отражение  в 

обрядовой поэзии         нравственных идеалов народа. Семья в Поморье,    ее   традиции: место 

человека в семейных отношениях. Высокая поэтичность     обрядовых и лирических песен.  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» 

— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

РК  В. Смирнов. "Кольские старины": "Монолог колянина, погибшего 400 лет назад", 

"Поклонный крест". И. Козлов "Авраамий Палицын".  

Прошлое Кольской земли. Сила человеческого духа. Память - нравственная доминанта 

жизни. Русский характер. Умение любить людей и делать добро. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич  Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Туча», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…») Тема природы в лирике Пушкина. Высокое  звучание  

темы любви и дружбы в лирике Пушкина.   

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории  в  творчестве А.С. Пушкина. 

Замысел и история  создания романа. Соотношение  исторического факта  и  вымысла. 

Исторические  события  и  судьбы  частных  людей.  Тема "русского  бунта"  и образ Пугачева. 

Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и 

справедливости. Роль эпиграфов.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления) Реализм (начальные представления). 

 

РК  Человек    и    жизненные испытания. И.   Чесноков.   "Мореход Герасимов". В. 

Смирнов. "Миранда".  Исторический факт и его интерпретация. Истоки подвига: единство с 

народом, его бедами, радостями. Любовь к родине. 

 

Михаил Юрьевич  Лермонтов.  Жизнь и творчество (обзор).  
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Поэма «Мцыри».  «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в  поэме.  Трагическое  противостояние  человека  и  

обстоятельств.  Тема  природы.  Особенности  композиции  и смысл финала. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Стихотворения: «Выхожу один я на дорогу…»,  «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека 

в бездуховном мире. Характер лирического героя поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе.  

Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая  направленность  комедии.  Образ  города  и  тема  

чиновничества.  Хлестаков  и  хлестаковщина.  Авторские средства раскрытия характеров. 

Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

“маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

 

Фёдор Иванович Тютчев. Слово о поэте.  

Стихотворения:  «Silentium!», «Умом Россию не понять», «К.Б», «Фонтан». Образная  

яркость  и философская  глубина  лирики  Тютчева.  Размышления  поэта  о  тайнах мироздания, 

взаимоотношениях  человека  и  природы.  Тема  могущества  и  бессилия  человека.  

Трагическое  звучание  темы любви.  

  

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте.  

Стихотворения: «Я тебе ничего не скажу…», «Шёпот, робкое дыханье…» "Культ 

мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  развитие представлений о видах и жанрах лирических 

произведений. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе: Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой.  Слово о писателе.  

Рассказ «После бала».  Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в 

рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного  

самосовершенствования. Прием  контраста  в рассказе. Роль художественной детали в 

раскрытии характеров. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ  ВЕКА  

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо…» - поэт Русского зарубежья об оставленной им 

родине. 

 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула. 

 

Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и 

смысл. 

 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Поэма «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (начальные представления). 

 

Марина Ивановна Цветаева.  Слово о поэте. 

Стихотворения: «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 
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Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Рассказ «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество (обзор).  

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок». История 

создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета  

поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины 

и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность языка “Книги о 

бойце”.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

РК  Очерки "Мурманское направление". Литературный очерк и его герои. Человек в 

трагических    обстоятельствах войны.  Знакомство    с    книгой  Е. Халдея "От Мурманска до 

Берлина". 

 

Булат Окуджава. Слово о поэте   

Стихотворения: «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал». Мудрость и душевная 

щедрость лирического  героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как  явление 

культуры.  

 

РК Мурманские поэты о войне:  А. Подстаницкий, В. Смирнов, В. Семенов, А. 

Миланов, О. Воронова, В Тимофеев. 

Современный взгляд на события Великой Отечественной войны. Воспоминания о 

Полярном. Работа над произведениями. Судьбы героев. Упорство, стойкость в достижении 

цели. 
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Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

 

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич  Заболоцкий.  Слово о писателе.  

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» Традиции русской 

философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. 

Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

 

Владимир Семёнович  Высоцкий.  Слово о поэте.   

Стихотворения: «Охота  на  волков», «Кони  привередливые», «Я  не  люблю». 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств  в лирике 

Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

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

порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира —«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии. 

 



 

38 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

Комедия «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 комедии. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

Роман «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Исторический роман (развитие представлений) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 9 КЛАССА  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

РК. Общее понятие об истории литературы Кольского Севера, являющейся частью 

общерусского литературного процесса. Культурное пространство региона. Основные этапы 

развития литературы и культуры Мурманской области. Поморский фольклор. Жанровый 

состав и связь фольклора Терского Беломорья с традиционно-русским фольклором.  

 

РК.  Саамский фольклор. Особенности саамской культуры и быта. Традиционная 

символика саамского орнамента как отражение мировосприятия народа.   

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 

земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

 

РК. Концепция русского национального характера в очерках С. В. Максимова "Год на 

Севере" ("Кола", "Мурман", "Терский берег Белого моря")  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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 Величества государыни 



 

39 

 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . 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». Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сентиментализм (начальные представления). 

 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

 

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. 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

 

РК. События Крымской войны 1853 - 1856 гг. в романе Б. Полякова "Кола"  

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...», «Деревня», «Осень». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
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гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«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 (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Цыганы». Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией 

цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет...». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека 

в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и 

поэзии. 

 «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 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». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Старосветские помещики». История создания. Смысл названия повести. Система 

образов. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

 «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

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, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 
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поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

 

Фёдор 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

 «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.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ  ВЕКА 

 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Русь», «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и 

ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

Стихотворения:  «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
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Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей 

вины...». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

 

РК Стихи из солдатских блокнотов К. Бельхина, А. Подстаницкого, Е. Троянкер, П. 

Шубина. Н. Букина, Д. Ковалева.  

 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

 

А. Костюнин.  

Рассказ  «Сострадание». Тема взаимоотношения близких людей. Отношение внука к 

бабушке. Душевная черствость. Детство – «сон Разума и Души». Обретение способности 

воспринимать чужую боль как свою собственную.  

 

Евгений Носов. 

Рассказ «Шопен, соната номер два». Тема святости памяти, невозможности поступиться 

ею. Рассказ-реквием, в котором соотносятся события прошлого и настоящего. Музыка в жизни 

людей. 

 

Л. Чарская. 

Рассказ  «Урок». Гуманность, чувство долга, готовность девочки взять на себя 

ответственность за семью, бабушку. 

 

Ю. Яковлев. 

Рассказ «Багульник». Тема красоты детской души в сравнении с багульником, 

раскрывающимся неожиданно для других. Любовь мальчика к животным. Отношение собак к 
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Косте. Доброта, чуткость, милосердие подростка по отношению к чужим людям и собакам. 

Образ учителя, способного понять детей. 

 

Ю. Нагибин. 

Рассказ  «Эхо». Тема предательства,  раскаяния, истинной дружбы. 

 

Борис Екимов. 

Рассказ  «Фетисыч». Тема малой родины. От чего и от кого зависит её судьба?  Чем для 

людей  оборачивается разрушение деревень? 

 

РК Прошлое Кольской земли. И.О.Козлов.  Историческая пьеса «Кирилл и Мефодий». 

Авраамий Палицын и его "Сказание" 

 

ЛИТЕРАТУРА  НАРОДОВ РОССИИ 

 

РК О. Воронова. Слово о поэте. 

Стихотворения из сб. «Ялла», «Поле жизни», «Хочу остаться на земле». Лиризм 

стихотворений поэта, её  вклад в развитие саамского  языка и литературы. 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Дж. Г. Байрон. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Стансы к Августе». Поэма «Корсар»(фрагменты).  Романтизм поэзии 

Байрона. Своеобразие “байронического” героя, загадочность мотивов его поступков. 

Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире 

Байрона. 

 

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 мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

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 четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 
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трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 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 развития, 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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (углубление понятия). 

 
Тематическое планирование 

Класс 
Разделы и темы программы 

 

Количество часов 

общее 
практическая 

часть 

5 Устное народное творчество 13 2 

Из древнерусской литература 2  

Из русской литературы 18 века 2  

Из русской литературы 19 века 49 7 

Из русской литературы 20 века 24 3 

Из зарубежной литературы 12  

Всего:  102 12 

6 Устное народное творчество 4  

Из древнерусской литература 1  

Из русской литературы 18 века 1  

Из русской литературы 19 века 39 5 

Из русской литературы 20 века 39 6 

Из зарубежной литературы 18  

Всего:  102 11 

7 Устное народное творчество 8 1 

Из древнерусской литература 3 1 

Из русской литературы 18 века 2  

Из русской литературы 19 века 26 3 

Из русской литературы 20 века 26 3 

Из зарубежной литературы 3  

Всего:  68 8 

8 Устное народное творчество 1  
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Из древнерусской литература 3  

Из русской литературы 18 века 3 1 

Из русской литературы 19 века 30 7 

Из русской литературы 20 века 26 3 

Из зарубежной литературы 5  

Всего:  68 11 

9 Устное народное творчество 2  

Из древнерусской литература 5 1 

Из русской литературы 18 века 9 1 

Из русской литературы 19 века 52 9 

Из русской литературы 20 века 27 1 

Из зарубежной литературы 7  

Всего:  102 12 

Итого   442 54 

 

 


