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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г.  

№ 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г.  

№ 1644 «О внесении изменений в  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Положение о структуре, технологии разработки, порядке рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов в МБОУ - СОШ № 9 х. Денисов 

 Авторской программы по литературе (Программа по литературе к учебнику для 5кл. 

общеобразовательной школы авторов Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, Москва, изд-

во «Русское слово», 2020г.) 

Учебник: Г.С. Меркин литература 6 класс М. «Русское слово» 2020 г 

 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 6 классе будут: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

  Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, 
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XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков 

в каждом из классов (горизонталь). 

                    Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 

классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения 

Система оценивания планируемых результатов 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2.Оценка сочинений 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 
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б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки  

Содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Система оценивания планируемых результатов 
1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки  

Содержание и речь 

«5» 6. Содержание работы полностью соответствует теме. 

7. Фактические ошибки отсутствуют. 

8. Содержание излагается последовательно. 

9. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

10. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 6. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

7. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

8. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

9. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

10. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 6. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

7. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

8. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
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9. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

10. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 6. Работа не соответствует теме. 

7. Допущено много фактических неточностей. 

8. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

9. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

10. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

    В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, учебным 

планом на 2021-2022 учебный год, расписанием занятий, рабочая программа при нагрузке 3 часа в 

неделю составляет 99 часов. 
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Содержание учебного предмета 

Введение 

Из мифологии. Литература и мифология. Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории. 

Стремление познать мир и реализовать свою мечту. Прославление человеческих достоинств в 

мифах о двенадцать подвигах  Геракла. 
Из устного народного творчества.  Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и смерть». 

Русская народная сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Народные представления 

о добре и зле; краткость, образность. Сказка и её художественные особенности, сказочные 

формулы, помощники героев, сказители, собиратели. 
Из эпоса народов России. Нартский эпос. Предание «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана». Художественные  особенности предания. 
Из древнерусской литературы. Древнерусская  литература и её жанры: сказание, летопись, 

воинская повесть, плач, поучение. «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». «Поучение...» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Воинская повесть Поучительный 

характер древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века. М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик 

литературы, поэт,   гражданин. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф». Иносказание. 
Из русской литературы XIX века. 
В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Элегия как жанр. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана». Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета баллады «Светлана». Фантастика, 

народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

 смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала поэмы. 
А.С.Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Стихотворения: «Деревня», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

А.С. Пушкина.. Антитеза как основной художественный приём стихотворения. Лирика природы. 

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

Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе.  Отец и сын. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа. Нравственная проблематика произведения. 
М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове (годы учения, ссылка на Кавказ). 

Стихотворения: «Тучи», «Парус», «Листок».  Чувство трагического одиночества в стихотворении 

Лермонтова. Риторические вопросы. Вольнолюбивые мотивы стихотворения Лермонтова. 

Антитезы и инверсии. Многозначность художественного образа. 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристики. Остап и Андрий. 

Трагизм конфликта отца и сына (Тарас  и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 
И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта.  Образ  лесника в рассказе 

«Бирюк», позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 
Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы народного труда и «долюшки женской» в 

стихотворениях «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...» 
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Л.Н. Толстой  в 30—50 гг. XIX в. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность».  Взаимоотношения в семье, описанные в повести Л.Н. Толстого   

«Детство». Анализ глав: «Maman», «Детство», «Что за человек был мой отец?», «Папа». Главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Уроки доброты Л.Н. Толстого. 

Проблематика рассказа «Бедные люди» и его внутренняя связь с повестью «Детство». 
А.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Детство Никиты». 
В.Г. Короленко. Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия, взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дружба Васи, Валека и 

Маруси. Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 
А.П. Чехов – непревзойдённый мастер детали.  Изображение  степи в повести «Степь». 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова: «Налим», «Шуточка» «Толстый и 

тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая  роль события рассказывания. А.П. Чехов Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций в 

рассказе А.П. Чехова. 
Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин.  Мир природы и человека в произведениях  И.А. Бунина. И.А. Бунин «Лапти». 

Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Картины родной природы в стихотворении 

И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 
А.И. Куприн. Детские годы А.И. Куприна. Внутренний мир человека и приёмы его 

художественного раскрытия в рассказе А.И. Куприна «Белый пудель». «Тапер» - рождественский 

рассказ А.И. Куприна. 
Ф.М. Достоевский. Святочный  рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 
С.А. Есенин.  Краткие сведения о С.А. Есенине. Лирический герой и мир природы в 

стихотворении С.А. Есенина. Стихотворения: «Разбуди меня  завтра рано...», «Песнь о собаке». 

 Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 
Образы животных в произведениях художественной литературы. Рассказ Ю.П. Казакова 

«Арктур – гончий пёс», рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ Э. Сетон-Томпсона 

«Королевская аналостанка». Нравственные проблемы в произведениях о животных. 
М.М. Пришвин. Краткие сведения о М.М. Пришвине. «Кладовая солнца» — сказка-быль. 

Особенности жанра. 
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей: Настя и Митраша. Смысл 

названия сказки-были. 
А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля», «Мужество». Основные темы и образы поэзии. Тема Родины. Роль 

художественной детали, её многозначность. 
Военная тема в русской литературе. Д.С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые…». К.М. 

Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В. Исаковский. Стихотворение «В лесу 

прифронтовом…», С.С. Орлов.  Стихотворение «Его зарыли в шар земной…», Р. Гамзатов. 

 Стихотворение «Журавли» и др. 
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. Катаев. Повесть «Сын 

полка». 
В.П. Астафьев. Краткие  сведения о В.П. Астафьеве. История создания книги «Последний 

поклон». Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 
Н.М. Рубцов. Краткие сведения о Н.М. Рубцове. Стихотворения: «Тихая моя родина», «Звезда 

полей». Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его мировосприятие. 
Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча  и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 
Карело-финский героический эпос «Калевала». Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные  предметы как атрибуты героя эпоса. 
«Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах». Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. 
Братья  Гримм. Краткие сведения о братьях Гримм. Тематика и проблематика сказки братьев 

Гримм «Снегурочка». Сходство и различия народных и литературных сказок. 
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О. Генри. Краткие сведения об О. Генри. Новеллы: «Вождь краснокожих», «Дары волхвов». 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Жанровые признаки. Тема 

бедности, любви и счастья. Особая необычность сюжета, острого конфликта, драматизма действия 

в новелле. Строгость  её построения. 
История жанра новеллы. П. Мериме «Видение Кала XI». Э.А. По «Низвержение в Мальстрем». 
Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы». Рассказ «Любовь к жизни» - гимн 

мужеству и отваге. 
Сведения по теории и истории литературы 
Литература и другие виды искусства. Литература и мифология. Литература и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные персонажи. 

Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. Художественный 

вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор. Ирония и 

самоирония. 
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (инверсия, 

 антитеза, риторический вопрос). Художественная деталь. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Ритм. Пиррихий. Спондей.  Эпические жанры (легенды, предания, сказки, роман, поучение, 

летопись, повесть, рождественский рассказ, юмористический рассказ, новелла). Лирические 

жанры (стихотворение, элегия). Лироэпические жанры (баллада). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

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

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

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

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

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности.  

   

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Ученик научится: 
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•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации; 

различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 • выразительно читать; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
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Тематическое планирование 

 

 

п/п        Наименование разделов и тем 

                       

Всего 

часов 

Сроки 

прохождения 

Примечание  

1 Введение         1 01.09  

2 Из мифологии 3 06.09-08.09  

3 Из устного народного творчества               3 13.09-15.09  

4 Из древнерусской  литературы 4 20.09-27.09  

5 Из русской  литературы ХVIII века 2 28.09-29.09  

6 Из русской литературы XIX века 51 04.10-14.02  

7 Из русской  литературы ХХ века  

 

25 15.02-26.04  

8 Из зарубежной литературы  

 

10 27.04-25.05  

Итого                                                                                          99ч   
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока Примечание 

 ВВЕДЕНИЕ (1)  

1 01.09 Введение. О литературе, читателе и писателе.   

  ИЗ МИФОЛОГИИ (3)  

2 06.09 Из мифологии  

3 07.09 Из греческой мифологии. «Пять веков»  

4 08.09 Значение древнегреческих мифов. «Яблоки Гесперид»  

  ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3) 

 

 

5 13.09 Предания и легенды. Сказка «Солдат и смерть»  

6 14.09 Из эпоса народов России.  «Как Бадыноко победил одноглазого великана»  

7 15.09 Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде».   

  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (40) 

 

 

8 20.09 Особенности древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах»  

9 21.09 Воинский подвиг. «Повесть о разорении Рязани Батыем».   

10 22.09  «Поучение Владимира Мономаха»  

11 27.09 Р.р. Моё поучение  

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА (2) 

 

 

12 28.09 М.В. Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт.  

13 29.09 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф»   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51) 

 

 

14 04.10 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе  

15 05.10 Баллада В.А. Жуковского «Светлана»  

16 06.10 Фантастическое и реальное в балладе, связь с фольклором  

17 11.10 Лицей в жизни и творчестве А.С. Пушкина  

18 12.10 Тема «барства дикого» в стихотворении А.С. Пушкина «Деревня»  

19 13.10 Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро».  

20 18 10 В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер»  

21 19.10 Р.р. Конкурс выразительного чтения  

22 20.10 Стихотворные размеры  

23 25.10 А.С. Пушкин «Дубровский». История создания. Прототипы.  
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24 26.10 Причина ссоры Дубровского и Троекурова  

25 27.10 Отец и сын Дубровские  

26 08.11 Владимир Дубровский – благородный  разбойник  

27 09.11 Дубровский и Маша Троекурова  

28 10.11 Нравственная проблематика произведения  

29 15.11 Р.р. Сочинение  по роману А.С. Пушкина «Дубровский»  

30 16.11 Р.р. Анализ письменных работ  

31 17.11 М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта  

32 22.11 Мотив странничества в стихотворении «Тучи»   

33 23.11 Вольнолюбивые мотивы в стихотворении «Парус»  

34 24.11 Одиночество человека в стихотворении «Листок»  

35 29.11 Тест по творчеству М.Ю. Лермонтова  

36 30.11 Н.В. Гоголь. Слово о писателе  

37 01.12  «Тарас Бульба»: историческая основа повести.  

38 06.12 Степь как образ Родины в повести Гоголя  

39 07.12 Остап и Андрий. Сравнительная характеристика   

40 08.12 Подвиг Тараса Бульбы.  

41 13.12 Казачество в изображении Н.В. Гоголя.  

42 14.12 Р.р. Сочинение по повести «Тарас Бульба»  

43 15.12 Анализ письменных работ  

44 20.12 И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история  

45 21.12 И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг  

46 22.12 И. С. Тургенев «Бирюк»:  общечеловеческое в рассказе  

47 27.12 Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге».  

48 28.12 Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...»  

49 10.01 Л.Н. Толстой в 30-50 гг. XIX века. Автобиографическая повесть «Детство»  

50 11.01 Взаимоотношения в семье, описанные в повести Л.Н. Толстого   «Детство»  

51 12.01 Идея стремления к совершенству в повести Л.Н. Толстого «Детство»  

52 17.01 Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди»  

53 18.01 Тест по творчеству Л.Н. Толстого  

54 19.01 Краткие сведения о В.Г. Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»)  

55 24.01 Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении рассказчика  

56 25.01 Отец и сын  

57 26.01 Роль дружбы в жизни героев повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

58 31.01 Дети и взрослые в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

59 01.02 Тест по повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

60 02.02 Особенности раннего творчества А.П. Чехова  
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61 07.02 Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка»  

62 08.02 А.П. Чехов «Толстый и тонкий». Чинопочитание, угодливость в рассказе  

63 09.02 Р.р. Сочинение «Смешной случай из жизни»  

64 14.02 Анализ письменных работ  

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (25) 

 

 

65 15.02 Краткие сведения об И.А. Бунине  

66 16.02 И.А. Бунин «Лапти»: душа крестьянина в изображении писателя  

67 21.02 Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина  

68 22.02 А.И. Куприн. Личность писателя.   

69 28.02 А.И. Куприн. «Тапёр».   Основная тема и образы в рассказе  

70 01.03 Внутренний мир человека в рассказе А.И. Куприна «Тапёр»  

71 02.03 С.А. Есенин. Слово о поэте  

72 09.03 «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его герои  

73 14.03 «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения С.А. Есенин  

74 15.03 М.М. Пришвин. Слово о писателе-натуралисте  

75 16.03 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности жанра  

76 28.03 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша  

77 29.03 Смысл названия сказки- были М.М. Пришвина «Кладовая солнца»  

78 30.03 В мастерской художника (М.М. Пришвина)  

79 04.04 А.А. Ахматова. Основные темы и образы поэзии  

80 05.04 А.А. Ахматова. Стихотворения о войне  

81 06.04 Из поэзии о Великой Отечественной войне  

82 11.04 «Сороковые роковые…»  

83 12.04 Краткие сведения о В.П. Астафьеве  

84 13.04 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»  

85 18.04 Изображение быта и жизни сибирской деревни в послевоенные годы  

86 19.04 Нравственные проблемы в рассказе. Бабушка и внук  

87 20.04 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Стихотворение   «Звезда полей»  

88 25.04 Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. Рубцова «Тихая моя родина»  

89 26.04 Р.р. Конкурс выразительного чтения  

  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (10) 

 

 

90 27.04 Восточные  сказки. «Сказка о Синдбаде-мореходе»  

91 04.05 Краткие сведения о братьях Гримм  

92 11.05 Сходство и различия народных и литературных сказок.   

93 16.05 Сказка Братьев Гримм «Снегурочка»   
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94 17.05 «Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина  

95 18.05 Краткие сведения об О. Генри  

96 18.05 О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Генри. «Вождь краснокожих»  

97 23.05 Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в новелле «Дары волхвов»  

98 24.05 Краткие сведения о Дж. Лондоне  

99 25.05 Дж. Лондон «Любовь к жизни». Смысл названия  

Итого 99 часов 
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