


 

Пояснительная записка: 

 

Для составления рабочей программы были использованы следующие документы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 1897). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 29 

июня 2017 года). 

 Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся». 

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р). 

 План мероприятий по реализации концепции преподавания русского языка и 

литературы в российской федерации, утвержденной распоряжением правительства 

российской федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (Утверждено Министром 

образования и науки Российской Федерации 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08вн). 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р). 

 Приказ № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 28 декабря 2018 г.  
 Методические письма «О преподавании учебного предмета  «Литература» в 2019-

2020 уч. году в общеобразовательных учреждениях Ярославской области; 

 Основная образовательная программа МОУ В(с)ОШ  на 2016 – 2021 гг. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

литературе ФГОС 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. 

Я. Коровиной: 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М. 

Просвещение, 2014 

 

Программа. Учебники. 

Нормативно-методические материалы  

1. ФГОС ООО от 17.12.2010  

2.  примерная Программа основного общего образования по литературе;  

     3. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014 

Реализуемый УМК 
 1. Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном 

носителе (фонохрестоматия) / Под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2015. 

 2. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: Учеб. в 2 ч. с прил. на электронном носителе 

фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2016.  

3. Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб. в 2 ч. с 

прил. на электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2017. 

 4. Ахмадуллина Р.Г. Литература. 5, 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: 



Просвещение, 2013.  

5. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5, 6, 7, 8 классе. Поурочные разработки: Кн. для 

учителя. — М.: Просвещение, 2012, 2012, 2013, 2013. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 

400 с 

7. Коровина В. Я.. Читаем, думаем, спорим... : дидактические материалы по 

литературе : 7 класс / В. П. Полухина. - М. : Просвещение, 2014. 

          8. Коровина В. Я., Ж ур ав л ёв  В .  П . ,  Збарский И. С., Коровин В. И. Литература.     

9 кл. Учеб. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

9. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2015 

Срок реализации 4 года.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Количество часов в неделю: 6 класс – 2 часа; 7 класс – 2 часа; 8 класс – 2 часа; 9 

класс – 3 часа.  

 

1.   Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

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

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения.  Приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы (на этапе основного общего 

образования): 

 формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства,  

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

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

фундамент для достижения перечисленных целей.  

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

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 



процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

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

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе. На всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

  

2.  Характеристика учебного предмета. 
Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 

Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 



авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений. В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство.  

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. Первая группа 

активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой 

чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию 

прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше 

внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица 

рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). В учебной 

работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания.  

Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 

начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература 

— литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет 

продолжен в старшей школе.  

В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК. Идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом. Активнее привлекается критическая, 

мемуарная, справочная литература, исторические документы. Более определённую 

филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся.  

 Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 



сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.).  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 6 

классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература ХIХ века.  

5. Русская литература XХ века.  

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература. 

 8. Обзоры.  

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

 В разделах 1—9 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни 

и творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в 

каждом классе и разделе программы.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная:  

традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок), комбинированный урок, урок контроля знаний, урок  

развития речи; нестандартные уроки: зачёт, семинар. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  

и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.                       

Виды и формы контроля:    текущий, промежуточный, итоговый.  

Итоговый включает в себя:  письменный ответ на вопрос;  зачёт;  сочинение  на 

литературную тему;  тест;  проект. 

 

3. Требования к результатам изучения предмета «Литература»           

в основной школе. 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность Осознание этнической принадлежности, 

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

народов России и человечества  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. 

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.  

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.   

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.  

 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе 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 средстве 

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

создании 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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут:  

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности;  

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к  

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

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.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

            5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Познавательные УУД 

           1. 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.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию; ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст;  критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

      5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.                                                 

 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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.  

2. 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.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.                                                 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного  (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во вне учебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ- компетентности  обучающихся 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 



Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 



 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

    откликаться на содержание текста: 

    связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

    оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

    находить доводы в защиту своей точки зрения; 

    откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а    

в целом — мастерство его исполнения; 

   на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



   в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

   использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 



элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде. Тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 6 классах, соответствует первому уровню; в 

                                                 
 



процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

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

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

4. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» (по 

классам) 

Личностные универсальные учебные действия 

6 класс: 
Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

7 класс: 
Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8 класс 
Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

9 класс 
Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 



- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-  Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

6 класс 
Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

-  Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

7 класс 
Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс 
Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс 
Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

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

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

6 класс 
Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 



- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

 участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

7 класс 
Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действий. 

8 класс 
Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

 совместной деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 
Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

6 класс 
Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

 признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества  групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной  задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 
Ученик научится: 



- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в 

учебной литературе; 

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

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

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из  сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение,  классификацию изученных объектов по  самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

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

8 класс 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

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

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 
Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения,  второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

6 класс 
Ученик научится: 

- - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного  творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам,  поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в  различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация,  художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 



- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой  выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

9 класс 

Ученик научится: 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

 соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

8-9 классы 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

6 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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; 

Ученик получит возможность научиться: 



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

7 класс 
Ученик научится: 

- 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 цели 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; 

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; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

8 класс 
Ученик научится: 

- 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 цели 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

 художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

 художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

9 класс 
Ученик научится: 

- 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 цели 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

5. Коррекционная деятельность с обучающимися с ЗПР: 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР).  



В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчетливо 

проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу. 

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной 

степени формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу) не позволяет школьнику полноценно осуществить напряженную 

учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается. 

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, 

абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без 

специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной 

программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в 

учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 

вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает 

письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми. Либо, наоборот, скован, 

заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 

таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 

дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может.

 Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные 

ограничения, но и правильно оценивать потенциальные возможности учащихся с ЗПР: 

при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают 

учебную информацию, адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР 

при условии систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1.  Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

2.  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность. 

4.  Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

1.  Расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса. 

2.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Адаптированная рабочая программа «Литература» предусматривает 

дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 



заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития 

обучающихся, на практике обеспечивающих усвоение ими образовательного материала. 

Дифференциация программного материала соотносится с дифференциацией 

категории обучающихся с ЗПР в соответствии со степенью выраженности, характером, 

структурой нарушения психического развития. Для обеспечения системного усвоения 

знаний по предмету осуществляется: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета; 

 соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала;  

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Содержание программы «Литература» направлено на освоение учащимися с ЗПР 

базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по литературе. 

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они 

формируют систему знаний по литературе.  

На уроках используются разнообразные виды  деятельности, способствующие 

активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их творческого 

воображения, нормализации внимания учащихся и согласуются со структурой 

комбинированного урока. Обязательным этапом работы является систематизация 

изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие понятия, осваивая приемы 

практической группировки и словесной классификации. В процессе работы учащиеся 

осуществляют самостоятельные обобщения, оформляя их в виде связного рассказа по 

данному плану или по опорным словам. У школьников формируется умение 

целенаправленно, последовательно и планомерно рассматривать изучаемые явления, 

выделять их общие и отличительные признаки, существенные для отнесения их к 

определенным группам или категориям. Отбор учебного материала в программе 

осуществлен с учетом наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний с целью 

восполнения пробелов его предшествующего обучения и развития, создания условий для 

познания и понимания учащимися предметов и явлений окружающей, близких их 

жизненному опыту, для формирования умений рассказывать о них и обсуждать 

увиденное.. 

 

6. Тематическое планирование по предмету «Литература» 
 

Информация о внесенных изменениях в рабочую программу 

Рабочая (учебная) программа является ориентиром для составления тематического 

планирования курса учителями русского языка и литературы МОУ «В(с)ОШ». При этом 

учитель - составитель календарно - тематического планирования может предложить 

собственный подход в части определения последовательности изучения учебного 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая (учебная) 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Рабочая (учебная) 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени для реализации 



авторских подходов учителем в организацию учебного процесса. Указанные в программе 

часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  

произведений, а также повторение изученного материала, если это не входит в 

противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке обучающихся. 

 

 
Учебно-тематическое планирование в 6 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 4 

5. Из литературы XIX века 26 

6. Из литературы XX века 21 

7. Из литературы народов России 2 

8. Из зарубежной литературы 13 

9. Повторение, обобщение, итоговый контроль 1 

 Итого 72 

Учебно-тематическое планирование в 7 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 27 

6. Из литературы XX века 22 

7. Из литературы народов России 1 

8. Из зарубежной литературы 7 

9. Итоговый контроль 4 

 Итог 72 

 

 

Учебно-тематическое планирование в 8 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

5. Из литературы XIX века 36 

6. Из литературы XX века 18 

7. Из зарубежной литературы 8 

8. Уроки итогового контроля 2 

 Итого 72 

 

Учебно-тематическое планирование в 9 классе 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Из древнерусской литературы 3 

3. Из русской литературы XVIII века 8 



4. Из литературы XIX века 54 

5. Из литературы XX века 27 

7. Из зарубежной литературы 9 

8. Заключительные уроки. Итоговый контроль 3 

9. Итого 105 

  



6. Поурочное планирование в 6-9 классах 

6 класс 

 
№ п/п Темы 

Количест
во 

часов 

 

Дата 
 Писатели - создатели, хранители и любители книги (1 ч)  

1 Введение. Знакомство со статьей учебника «В дорогу зовущие».  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 
герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 
позиции. 
 

1 

03.09 

 Устное народное творчество (2 ч)  

2 Обрядовый фольклор. Исполнение обрядовых песен. 1 05.09 

3 Пословицы и поговорки. Загадки. 1 10.09 

 Древнерусская литература (2 ч)  

4 «Повесть временных лет».  Русская летопись. Отражение 
исторических событий и вымысел. 1 

12.09 

5 «Сказание о белгородском киселе». 1 17.09 

 Произведения русских писателей ХVIII века (4 ч)  

6 Русская басня. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басня 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

1 19.09 

7 И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. Басня «Листы и корни». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. 

1 24.09 

8 И. А. Крылов. Басня «Ларчик» - пример критики «мнимого 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

1 26.09 

9 
«Веселое лукавство ума». Жизнь и творчество И. А. Крылова 

1 

01.10 

 Произведения русских писателей XIX века (26 ч)  

10 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
Лицейская лирика. 1 

03.10 

11 А. С. Пушкин «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь 
в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. А. С. Пушкин «Узник». Вольнолюбивые  
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 1 

08.10 

12 А. С. Пушкин «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, 
природы и жизни. Радостное восприятие красоты природы. Роль 
антитезы в композиции. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. А. С. Пушкин «Зимняя дорога». Приметы 
зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 
тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
 

1 

10.10 

13 А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 
Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 
автора как художественный прием. 1 

15.10 

14 «Приветствую тебя, пустынный уголок!»  
(По повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 1 

17.10 



15 А. С. Пушкин «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровскнй - старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. 

1 22.10 

16 Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 
личности Романтическая история любви Владимира и Маши. 
Авторское отношение к героям. 

1 24.10 

17 Любимые страницы романа А. С. Пушкина «Дубровский». 
Подготовка к контрольной работе, написание контрольного 
домашнего сочинения. 

1 29.10 

18 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 
1 

31.10 

Зачет № 1 «Творчество А.С. Пушкина». 

19 М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. Стихотворение «Тучи». Двусложные и трехсложные 

размеры стиха. 
1 

12.11 

20 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Утес», «На севере 

диком...», «Три пальмы». Ответ на проблемный вопрос. 1 

14.11 

21 И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. 1 

19.11 

22 И. С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность.  1 

21.11 

23 Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». И. 
С. Тургенев «Записки охотника». Юмор автора. 

1 

26.11 

24 Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и 
несмело...», «Листья» . А. А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения 
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь». 

1 

28.11 

25 «Хотим прекрасное в полете удержать...». Поэтическое творчество 
Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 1 

03.12 

26 Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Своеобразие композиции. Значение эпиграфа. Роль 

пейзажа. 1 

05.12 

27 Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога». Народ - созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа. «Отечества 

достойный сын» (по произведениям Н. А. Некрасова). 1 

10.12 

28 Историческая поэма «Дедушка».  Тестирование по творчеству  М. Ю. 

Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета. 1 

12.12 

29 Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Знакомство с 

героями сказа. Сказовая форма повествования. Секрет тульских 

мастеров. Царь Николай Павлович, его окружение. Платов и Левша. 1 

17.12 

30 

Н. С. Лесков «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Судьба мастера.  

19.12 

31 
Н.С. Лесков «Человек на часах». Притягательность творчества Н. С. 

Лескова. 1 

24.12 

32 
Письменный ответ на проблемный вопрос: "Какие лучшие 

качества русского народа изображены в стихотворении Н. А. 

Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша»?» 1 

26.12 



33 
А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 1 

 

34 

Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте».    1 

 

35 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века: Я. П. 

Полонского. Е. А. Баратынского, А. К. Толстого.  Письменный ответ на 

проблемный вопрос.    1 

 

Зачет № 2 «Творчество писателей XIX века».  

Произведения русских писателей XX века (5 ч) 

 

 

36 А. И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям.   1 

 

37 А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. 1 

 

38 А. С. Грин «Алые паруса». Душевная чистота героев. Отношение автора 

к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критики. 1 

 

39 «Под алым парусом» (посвящается А. Грину - писателю, 

подарившему миру мечту). 1 
 

40 А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. 

Платонова (по рассказам «Цветок на земле» и «Железная старуха»). 1 

 

Произведения о Великой Отечественной войне (11 ч) 

41 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Д. 

С. Самойлов «Сороковые». «Ты помнишь, Алеша?..». 

Выразительное чтение стихотворений К. Симонова и Д. 

Самойлова. 1 

 

42 В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. 1 

 

43 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы 

рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 1 

 

44 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой» (контрольная работа – 
ответ на проблемный вопрос). 1 

 

45 В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. 1 

 

46 В. Г. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 1 

 

47 Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в 

стихах и повестях русских писателей 1 

 

48 В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 1 

 

49 
Рассказы В. М. Шукшина. 

1 
 



 

50 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

1 

 

51 
Письменный ответ на проблемный вопрос:  
В чём странность и привлекательность героев Шукшина? Каков 
образ моего ровесника в произведениях А. И. Куприна, А. П. 
Платонова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф.  
Искандера? (По выбору.) 

1 

 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (5 ч) 

52 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С. Есенин 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной 

природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворениях. Поэтизация родной природы. 

     1 

 

53 Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Н. М. Рубцова. Человек и 

природа в тихой лирике поэта. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

 

     1 

 

54 «Но я ж не Пушкин, я другой...». Выразительное чтение стихотворений 

Н. М. Рубцова. 
     1 

 

55 Страна высоких вдохновений. Пейзажная лирика поэтов Х1Х-ХХ веков. 
1 

 

56 Страна высоких вдохновений. Пейзажная лирика поэтов Х1Х-ХХ 

веков. 1 

 

Зачет № 3 «Произведения писателей XX века». 

Из литературы народов России (2 ч) 

57 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 человека. 

     1 

 

58 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 
 

     1 

 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

59 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 
Авгия» 1 

 

60 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» Мифы 

Древней Греции. 1 

 

61 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 
     1 

 

62 
Геродот «Легенда об Арионе» 1 

 



 

 

63 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в поэме 

«Илиада». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 
 

1 

 

64 Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж 

и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» - 

песня о героических подвигах, мужественных героях (постановка 

и решение учебных задач). 1 

 

65 Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж 

и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» - 

песня о героических подвигах, мужественных героях (постановка 

и решение учебных задач). 1 

 

66 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 1 

 

67 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 1 

 

68 Выразительное чтение баллады Фридриха Шиллера «Перчатка» в 

переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского. 1 

 

69 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 1 

 

70 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 

к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. 1 

 

71- 

72 
Произведения зарубежной литературы (тест) 

1 

 

Зачет № 4 «Зарубежная литература». 

Повторение (1 ч) 

 Путешествие по стране Литературии. Наши литературные впечатления 
и результаты учебной деятельности 1 

 

 Всего 

72 

 

 



7 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

уроков 

Дата 

Введение (1 ч.)   

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 03.09 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч.) 

  

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 

автобиография народа 

1 05.09 

3 Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 1 10.09 

4 Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические 

жанры фольклора 

1 12.09 

5 Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 1 17.09 

6 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин 1 19.09 

7 Французский и карелофинский мифологический эпос.  1 24.09 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 Ч.)   

8 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок).  

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

Формирование уважительного отношения к книге.  

1 26.10 

9 

 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный 

облик главной героини. Прославление любви и верности. 

Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература» 

(уроки №9 - 10объединены) 

1 

 

01.10 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч.)   

10 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

1 03.10 

11 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку», «Признание» 

1 08.10 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 Ч.)   

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.)   

12 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра I и Карла XII 

1 10.10 

 

13-

14 

А.С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувств 

любви к Родине. Прославление деяний ПетраI. Образ автора в 

отрывке. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

(уроки № 14 – 15 объединены) 

1 15.10 

 1 17.10 

15 А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». 

Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории 

культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести 

Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

1 

 

22.10 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч.)   



16 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Смысл столкновения Калашникова с 

Киребеевичем 

1 24.10 

17 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Защита 

Калашниковым человеческого достоинства 

1 29.10 

18 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая 

нива..», «Ангел», «Молитва» 

1 31.10 

19 Контрольная  работа №2 по произведениям А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

1 05.11 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч.)   

20 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства 

1 07.11 

21 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 12.11 

22 Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 14.11 

23 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 1 19.11 

24 Контрольная работа №3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 21.11 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч.)   

25 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 26.11 

26 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1 28.11 

Зачет № 1 по теме «Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева» 

  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.)   

27 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Художественные 

особенности поэмы. 

1 03.12 

28 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу народа 

1 05.12 

Алексей Константинович Толстой (1ч.)   

29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

как исторические баллады 

1 10.12 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)   

30 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 12.12 

31 Контрольная работа №4 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 17.12 

Лев Николаевич Толстой (2 ч.)   

32 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых). 

«Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. 

Толстого 

1 19.12 

33 «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести 

«Детство» Л.Н. Толстого 

1 24.12 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.)  26.12 

34 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1  

35 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова 1  



«Злоумышленник» 

36 Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 

1  

Зачет № 2 «Творчество Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, М.Е. С-

Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

  

«Край ты мой родной, родимый край…»  (2 ч.)   

37 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

1  

38 Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов 1  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.)   

Иван Алексеевич Бунин (2 ч.)   

39 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1  

40 Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А. Бунина 

«Лапти» 

1  

Максим Горький (2 ч.)   

41 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1  

42 Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда 

о Данко), «Челкаш». 

1  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.)   

43 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

1  

44 Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1  

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.)   

45 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1  

46 Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака». Проект 1  

Андрей Платонович Платонов (2 ч.)   

47 А.П. Платонова «Юшка». Непохожесть главного героя на 

окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. 

Проект 

1  

48 Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX века 1  

Зачет № 3 «Творчество И.А. Бунина, М. Горького, В.В. Маяковского, 

Л.Н. Андреева, А.П. Платонова. 

  

Борис Леонидович Пастернак (1ч.)   

49 Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1  

На дорогах войны (обзор) (1ч.)   

50 Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, 

Н.С. Тихонова 

1  

Федор Александрович Абрамов (1 ч.)   

51 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1  

Евгений Иванович Носов (2 ч.)   

52 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» («Акимыч»). 

1  

53 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1  

Юрий Павлович Казаков (1 ч.)   

54 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 1  



рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

«Тихая моя Родина…» (обзор) (1ч.)   

55 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1  

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.)   

56 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1  

Д.С. Лихачев (1 ч.)   

57 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1 ч.)   

58 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1  

Песни на слова русских поэтов XX века (2ч)   

59-

60 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект  

2  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 Ч)   

61 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 

Возвращения к истокам, основам жизни 

1  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 Ч.)   

62 Представления народа о справедливости и честности «Честная 

бедность» Роберта Бернса 

1  

63 

 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении 

«Ты кончил жизни путь, герой!», «Душа моя мрачна» Дж. Г. 

Байрона 

1  

64 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

1  

65-

66 

Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1  

67-

68 

Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы» 

2  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД   

69-

70 

Итоговое тестирование. 2  

71 -

72 

Анализ тестирования. Подведение итогов года 2  

 



 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.)  8а 8б 

1 Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

1 03.09 03.09 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)    

2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки. 

1 06.09 06.09 

3 P.P. Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком».  

1 10.09 10.09 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)    

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских 

земель от нашествия врагов Духовный подвиг 

самопожертвования Александра Невского. 

1 13.09 13.09 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в 

повести «Шемякин суд». 

1 17.09 17.09 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч)    

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недо-

росль». Проблема воспитания истинного гражданина. 

1 20.09 20.09 

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект 

1 24.09 24.09 

8 Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1 27.09 27.09 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ч)    

 Иван Андреевич Крылов (2 Ч)    

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов. 1 01.10 01.10 

10 Осмеяние пороков в басне «Обоз».  

«Лягушки, просящие царя», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих общественных пороков. 

1 04.10 04.10 

 Кондратий Федорович Рылеев (1 Ч)    

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева. 1 08.10 08.10 

 Александр Сергеевич Пушкин (10 Ч)    

12-13 Р.Р. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина 

«Туча». 

 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина 

«****» и «19 октября». 

2 11.10 

15.10 

11.10

15.10 

14 История Пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская дочка»). 

1 18.10 18.10 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1 22.10 22.10 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1 25.10 25.10 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 29.10 29.10 

18-19 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои по-

вести “ Капитанская дочка” и их прототипы». 

2 01.11 

12.11 

01.11 

12.11  

20 Контрольная работа № 2 по произведению «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина. 

1 15.11 15.11 



21 А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 

Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога. 

1 19.11 19.11 

 Михаил Юрьевич Лермонтов (5 Ч)    

22 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма. 1 22.11 22.11 

23 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1 26.11 26.11 

24 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы. 

1 29.11 29.11 

25 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Проект. 

1 03.12 03.12 

26 Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 06.12 06.12 

 Николай Васильевич Гоголь (7 Ч)    

27 «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью». 1 10.12 10.12 

28 Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

1 13.12 13.12 

29 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». Проект 

1 17.12 17.12 

30 P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире 

(по повести Н.В. Гоголя «Шинель»). 

1 20.12 20.12 

31 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

1 24.12 24.12 

32 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 1 27.12 27.12 

33 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 1   

Зачет № 1 «Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя» 

 Иван Сергеевич Тургенев (1Ч)    

34 Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы». 

1   

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 Ч)    

35  Художественная сатира на современные писателю порядки в 

романе «История одного города» (отрывок). 

1   

36 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Образы градоначальников. Средства создания комического в 

произведении. 

1   

 Николай Семенович Лесков (1Ч)    

37 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый 

гений». 

1   

 Лев Николаевич Толстой (3 Ч)    

38 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После 

бала» Л.Н. Толстого. 

1   

39 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». 1   

40 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.H. 

Толстого «После бала». 

1   

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

   

41 -  

42 

Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер». А.А. Фет 

«Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

2   

 Антон Павлович Чехов (2 Ч)    

43 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви». 

1   



44 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 1   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (18ч)    

 Иван Алексеевич Бунин (1 Ч)    

45 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

1   

 Александр Иванович Куприн (2Ч)    

46 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна). 

1   

47 Контрольная работа № 5 по произведениям И.А. Бунина и 

А.И. Куприна 

1   

 Александр Александрович Блок (1Ч)    

48 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл. 

1   

 Сергей Александрович Есенин (2 Ч)    

49 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической поэме. 

1   

50 Контрольная работа № 6 по творчеству С.А. Есенина и А.А. 

Блока 

1   

 Иван Сергеевич Шмелев (1Ч)    

51 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал 

писателем». 

1   

 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (2Ч)    

52 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 

Проект 

1   

53 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в 

рассказе.  

М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

1   

 Александр Трифонович Твардовский (2 Ч)    

54 Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения 

Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Тёркина 

1   

55 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т. Твардовского в поэме. 

1   

 Андрей Платонович Платонов (1 Ч)    

56 А.П. Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

1   

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ. (ОБЗОР) (1 Ч) 

   

57 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и 

героические песни о Великой Отечественной войне. 

Проект (составление презентации). 

1 

 

  

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч)    

58 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

1   

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1   

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Оте- 1   



чественной войне 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 

   

61 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча». «Привет, 

Россия...» 

1   

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. 

Оцуп «Мне трудно без России...»; З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть 

гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов о Родине. 

1   

Зачет № 2 «Творчество писателей XX века». 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч)    

63-64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема 

жертвенности. Семейная вражда и любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира 

2   

65 Сонеты У. Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и 

знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…», «Её глаза на 

звёзды не похожи...». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

1   

66-67 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» 

— сатира на дворянство и невежество буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

2   

68 Д. Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

1   

69-70 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго». Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним» образом. 

2   

71 «Путешествие по стране Литературия 8 класса». 1   

72 Итоговое тестирование.  

Анализ итогового тестирования. 

1   

 



 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Коли

ч. 

часов 

Дата 

9а 9б 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)  

       

1. 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

1 04.09 03.09 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч.)  

      

2. 

Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

1 05.09 05.09 

3.  Русская история в «Слове…». История открытия памятника, 

проблема авторства.  

1 09.09 09.09 

4. Р.Р. Художественные особенности «Слова…». Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 11.09 10.09 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII века (8 ч.)  

5. Классицизм в русском и мировом искусстве. Характеристика 

русской литературы XVIII века. 

1 12.09 12.09 

 М.В. Ломоносов (1Ч)    

6-7 М.В. Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода «Вечернее 

размышление…».  

Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях 

М.В. Ломоносова. 

2 16.09-

18.09 

16.09 

17.09 

 Г.Р. Державин (1Ч)    

8 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

1 19.09 19.09 

 А.Н. Радищев (1Ч)    

9.  Вн. чт. Изображение российской действительности, 

«страданий человечества» в «Путешествии из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева. 

1 23.09 23.09 

 Н.М. Карамзин (3Ч)    

10. Сентиментализм. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Утверждение общечеловеческих ценностей в 

1 25.09 24.09 



повести «Бедная Лиза». Главные герои повести.  

11 Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. 

 26.09 26.09 

12. Р.Р. Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на примере одного-двух 

произведений). 

1 30.09 30.09 

 ЛИТЕРАТУРА XIX века (54 ч.) 

 

 

13. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

1 02.10 01.10 

 В.А. Жуковский (2Ч)    

14. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ 

моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

1 03.10 03.10 

15. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. 

1 07.10 07.10 

 А.С. Грибоедов (6Ч)    

16. А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 09.10 08.10 

17. Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 10. 10 10.10 

18. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ 

второго действия. 

1 14.10 14.10 

19. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Анализ третьего и четвертого действий. 

1 16.10 15.10 

20. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  1 17.10 17.10 

21. Комедия «Горе от ума» в оценке критики (И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний»).  Подготовка к домашнему сочинению 

по комедии «Горе от ума». 

1 21.10 21.10 

 А.С. Пушкин (16Ч)    

22. А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в 

творчестве А.С. Пушкина 

1 23.10 22.10 

23. Лирика петербургского периода. Проблема свободы, 

служения Родине в лирике Пушкина.  

1 24.10 24.10 

24. Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С. Пушкина.  1 28.10 28.10 

25. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина.                 1 30.10 29.10 



26. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение 

анализу одного стихотворения. 

1 31.10 31.10 

27. Контрольная работа № 1 по романтической лирике А.С. 

Пушкина. 

1 11.11 07.11 

28. Вн. чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко 

1 13.11 11.11 

29. «Даль свободного романа» (История создания романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»). Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Россия в романе. Онегинская 

строфа. Структура текста. Комментированное чтение 1 главы. 

1 14.11 12.11 

30. «Они сошлись. Вода и камень…» (Онегин и Ленский). 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

1 18.11 14.11 

31. «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 20.11 18.11 

32-

33 

«А счастье было так возможно…» Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

2 21.11 

25.11 

19.11 

21.11 

34. «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-

композиционный центр романа. 

1 27.11 25.11 

35.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  1 28.11 26.11 

36. Р.Р. «Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкинский 

роман в зеркале критики. Подготовка к сочинению по роману 

А. Пушкина «Евгений Онегин». 

1 02.12 28.11 

37. Вн. чт. Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С. 

Пушкина «Моцарт и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

1 04.11 02.12 

 М.Ю. Лермонтов (13Ч)    

38. Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова 

(«Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно»). 

1 05.11 03.12 

39. Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу…» 

1 09.12 05.12 

40.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова («Дума»,  

Предсказание», «Родина»).  

1 11.12 09.12 

41. Особенности композиции романа. «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Первый психологический роман в русской 

литературе. 

1 12.12 10.12 

42. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

1 16.12 12.12 

43. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера.  

1 18.12 16.12 



44-

45. 

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

2 19.12 

23.12 

17.12 

19.12 

46-

47. 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

2 25.12 

26.12 

23.12 

24.12 

48. «Душа Печорина не каменистая почва…». 1 30.12 26.12 

49. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского 

1  30.12 

50. Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1   

Зачет № 1 «Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

 Н.В. Гоголь (9Ч)     

51. «Хочется… показать хотя с одного боку всю Русь…» Слово о 

Н.В. Гоголе. Замысел «Мертвых душ». Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. 

1   

52. «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых 

душах».  

1   

53. «Мертвая жизнь». Образ города в поэме «Мертвые души». 1   

54-

55 

Пороки чиновничества 2   

56-

57 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  2   

58. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. 

1   

59. Р.Р. Поэма в оценке критики. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. Подготовка к сочинению 

1   

 А.Н. Островский (1Ч)    

60. Вн. чт. Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н. Островского «Бедность не порок». 

1   

 Ф.М. Достоевский (2Ч)     

61. Ф.М. Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести 

«Белые ночи».  

1   

62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание 

и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

1   

 Л.Н. Толстой (1Ч)     



63. Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой в повести Л.Н. Толстого 

«Юность». Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

1   

 А.П. Чехов (3Ч)    

64. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П. Чехова 

«Смерть чиновника». 

1   

65. Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П. Чехова 

«Тоска».  

1   

66. Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос 

«В чем особенности изображения внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века» 

1   

Зачет № 2 «Творчество Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского , Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова». 

 ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (26 ч.)  

 И.А Бунин (2ч)  

67. Русская литература XX века: разнообразие жанров и 

направлений. История любви Надежды и Николая 

Алексеевича в рассказе И.А Бунина «Темные аллеи». 

1   

68. Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». 1   

 М.А. Булгаков (3Ч)    

69-

70. 

М.А. Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество 

   

71. Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

   

 М.А. Шолохов (3Ч)     

72. Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А. Шолохова. 

Смысл названия рассказа. 

   

73.  Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека». 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. 

   

74. Написание отзыва (рецензии) на кинематографическую 

версию рассказа. 

   

 А.И. Солженицын (3Ч)    

75. Картины послевоенной деревни в рассказе А.И. Солженицына 

«Матренин двор». 

   

76. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».     



77. Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на один из проблемных 

вопросов: Каково авторское отношение к «маленькому 

человеку» в рассказах А. П. Чехова? Почему повесть М. А. 

Булгакова «Собачье сердце» называют социально-

философской сатирой на современное общество. В чём 

особенности композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба 

человека»? 

   

 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 А.А. Блок (1Ч) 

78. Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике А.А. Блока. 

1   

 С.А. Есенин (2Ч)    

79. Тема Родины в лирике С.А. Есенина.  1   

80. Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. Есенина.  

1   

 В.В. Маяковский (2Ч)    

81. Слово о поэте. В. Маяковский.  1   

82 Слово о поэте. В. Маяковский. «Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. Словотворчество 

1   

 М.И. Цветаева (1Ч)    

83. М.И. Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и 

жизни. Особенности поэзии Цветаевой 

1   

 А.А. Ахматова (1Ч)    

84. Особенности поэзии А.А. Ахматовой. 1   

 Н.А. Заболоцкий (1Ч)    

85. Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А. Заболоцкого. 

1   

 Б.Л. Пастернак (1Ч)    

86. Вечность и современность в стихах Б.Л. Пастернака о любви 

и природе. 

1   

 А.Т. Твардовский (2Ч)    

87. Раздумья о Родине в лирике А.Т. Твардовского. 1   

88. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: В чём 

общность и различие образа Родины в лирике А. А. Блока и С. 

А. Есенина (на примере сопоставления двух стихотворений)? 

1   

 В.В. Быков (2Ч)    

89-

90. 

Вн. чт. «А зори здесь тихие» или В.В. Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

2   



 Ф. Абрамов. В.Г. Распутин (1Ч)    

91. Вн. чт. Рассказы Ф. Абрамова («Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г. Распутина «Женский разговор». 

1   

92. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 1   

Зачет № 3 «Творчество писателей XX века». 

 ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (9Ч)    

93. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин...»,  «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. «Я воздвиг памятник...». 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

1   

94. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

1   

95-

96. 

 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 

Универсально-философский характер поэмы. 

1   

97. Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром в трагедии У. Шекспира. 

1   

98. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

1 

 

  

99. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» — философская 

трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире 

1   

100. Итоговый смысл великой трагедии. Особенности жанра 

трагедии «Фауст. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

1   

101. Поиски справедливости и смысла жизни в философской 

трагедии И.В. Гете «Фауст». 

1   

102 Трагизм любви Фауста и Гретхен.  1   

103 Итоговое тестирование по разделу «Зарубежная 

литература». 

   

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2Ч)  

104 Выявление уровня литературного развития учащихся. 1   

105 Подведение итогов года.  1   

 



7.   Обязательное содержание учебного предмета   (6 – 9 классы) 
 

6 класс 

 Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  

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

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

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

Отражение исторических событий и вымысел. 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «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). 

Русская литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Самообразование поэта 

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

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

истинного искусства. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. 

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

Белкина», «Дубровский», «Барышня-крестьянка». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

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

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). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

автора. 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). 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе.  

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

 «С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в 

стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 

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

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

воплощение прекрасного. 

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

Фет.   «Учись  у них — у дуба, у березы...». Природа   как мир  истины   и   красоты,   как   

мерило человеческой     нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика, звукопись в поэзии (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная 

дорога». Роль пейзажа. Своеобразие   композиции стихотворения Н.А. Некрасова 

эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 



поэтических интонаций. Историческая поэма «Дедушка».  Декабристская    тема    в    

творчестве   Н.А.Некрасова. 

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

(начальные представления). 

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

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

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

(начальные представления). 

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

в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).Комическая ситуация. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы…». 
 Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Пейзажная лирика как жанр. 

Русская литература XX века  

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

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

Александр Степанович Грин.   Рассказ о писателе. «Алые паруса».  Победа романтической   

мечты   над реальностью жизни. Душевная      чистота главных   героев   книги А. С. Грина 

«Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

— вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

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

представления). 

Произведения о Великой отечественной войне  

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

«Бой шел    всю    ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др. 

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

жизни   и   быта сибирской   деревни   в послевоенные   годы. Самобытность   героев 

рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой-повествователь (начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин . «Уроки французского».    

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

(развитие понятия). 

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

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

 Писатели улыбаются  
В.  М.   Шукшин. Рассказы «Чудик», «Критики».  

Родная природа в русской поэзии XX века 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...».С. А.  Есенин.  Слово о поэте. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение выразительному чтению. А. А. 

Ахматова  «Перед весной    бывают   дни такие...».     
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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

Из литературы народов России 

К.   Кулиев.   Слово   о поэте. «Когда на меня навалилась   беда...», «Каким    бы    ни    

был малым   мой   народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 



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

народов. 

Зарубежная литература                                                                                                                     

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

“Яблоки Гесперид”.  

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса.                                                                           

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.                                                                  

Гомер. “Одиссея”, «Илиада». 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. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

М. Сервантес   Сааведра. «Дон    Кихот».  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

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

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

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

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль. 

 

 

7 класс 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«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. (Для внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 

средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 



Те 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). 

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

пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

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

представлений). Житие(начальные  представления) 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол Её  Величества Государыни Императрицы 

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

творцах.  

Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

      

 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I 

и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы. 

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

«Молитва», «Ангел». 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого 



товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и 

природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос 

повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

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

(начальные представления). Особенности жанра 

      Н.А. Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

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

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

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

(развитие понятия), Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

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

 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск, ирония  (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

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

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия) 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…», 

«Благовест». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Нравственный смысл рассказа. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для 

внеклассного чтения.) 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа.  

Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 



       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем..  

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

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

 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А. Суркова, А. Твардовского, Н. Тихонова и 

др. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

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

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

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

нравственности человека 

 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  

публицистический жанр (начальное представление). 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

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

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

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

ХХ века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «О моей Родине», «Я вновь 

пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

своеобразие лирики Бернса 

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

свободы Родины. «Душа моя мрачна...». 

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

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

возвышенное в рассказе. 

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

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

чудесной победе добра.Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной 

литературе (развитие представлений). 

 

8 класс 

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

своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных 

преданий. 

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

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Из литературы XIX века 

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

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

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

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

жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

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



Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  

автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

Те 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). 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - 

персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, эпилога. 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. 

Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

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

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие 

о « миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные 

особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  

Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и 

реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

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. 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на 

бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). 

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

 



Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина «Цветы последние милей...», 

М.Ю. Лермонтова «Осень», Ф.И. Тютчева «Осенний вечер»,  А.А. Фета «Первый 

ландыш»,  А.Н. Майкова «Поле зыблется цветами...». 

 

А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви 

и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

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

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

Образ России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

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

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

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования 

 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

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

самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

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

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

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

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 



скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. 

«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих 

не блещет новизной…», «Её глаза на звёзды не похожи...». Воспевание поэтом любви и 

дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

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

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 



Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада, фольклоризм литературы (развитие представ-

лений). 

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

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам...» Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. 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). 

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

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 



Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«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 ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я 

не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

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

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть, психологизм литературы (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 



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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные  аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

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

Роль художественной детали в характеристике героя. 

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. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...»,  «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 



произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

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

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Можжевеловый куст»,  «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения 

о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

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

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом», «Матери», 

«Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 

и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;(«Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

римлянина. «Я воздвиг памятник...». Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 



Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (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 трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 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 идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

8.  Произведения для заучивания наизусть. 
6 КЛАСС 

А.С. Пушкин « Узник»,  « И.И. Пущину», «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов.  «Парус». «Тучи». «На севере диком…». «Утес». 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

7 КЛАСС  

Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

A. С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» 

(отрывок по выбору учащихся). 



М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (фрагмент по выбору). «Молитва». «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Ангел» (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. «Русский язык». 

Н. А. Некрасов. «Русские женщины» (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. «Приход весны». А. К. Толстой  «Край ты мой, родимый край...» или 

«Благовест». И. А. Бунин. «Родина» (на выбор). 

B. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров «Москвичи»). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. 

М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

8 КЛАСС  

А.С.Пушкин.  «Я помню чудное мгновенье…» 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри» (отрывок). 

Ф.И.Тютчев«Я встретил вас – и всё былое...» 

А.А.Фет «Первый ландыш» 

А.А.Блок «Россия» 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок) 

И.Ф.Анненский. «Снег» 

М.Исаковский «Враги сожгли родную хату» 

А.А.Ахматова.  «Мне голос был. Он звал утешно...»  

Н.М.Рубцов. «Привет, Россия» 

9 КЛАСС 

 «Слово о полку Игореве»  (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». «Памятник». (на выбор). 

Н.М. Карамзин. «Осень». 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Анчар»,  «Мадонна», «Пророк», «Я вас любил…» (по 

выбору). 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта». «И скучно и грустно…». «Родина». «Пророк». 

«Молитва» (по выбору). 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди 

меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. «Люблю» (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

«Стихи о Москве». «Стихи к Блоку». Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». 

«О красоте человеческих лиц». «Можжевеловый куст». «Завещание». (по выбору). 

А.А. Ахматова. «Сероглазый король». «Молитва». «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Что ты бродишь, неприкаянный…», «Муза», «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки». «Земля! От влаги снеговой…» («Страна 

Муравия»). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок)  

Примерные тексты контрольных работ приведены в приложении к рабочей программе. 

 

 

 

 



9.  Основные виды учебной деятельности 
 

6 класс- 72 часа 

Введение  

Художественное произведение.  

Диагностика уровня литературного 

развития учащихся  

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение 

личного отношения к прочитанному. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

форм проявления авторской позиции в произведениях различных 

родов литературы (лирика, эпос, драма). Решение тестов  

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки. Практические 

работы.  

Толкование прямого и переносного 

смысла пословиц и поговорок, 

загадок. 

 

 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

  

Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, 

загадок. Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и литературной. Выразительное чтение 

(или исполнение) обрядовых песен. Сочинение загадок. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и 

письменных высказываниях. 

 

В чём красота и мудрость русских обрядов?  

Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной 

мудрости?  

Какие  образы загадок  являются  основой  для  их 

иносказательного смысла?  

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», 

«Сказание о Белгородском киселе».  

Развитие представлений о русских 

летописях 

Выразительное чтение произведения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с  

 

 Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат по заданной теме  

Участие в коллективном диалоге.  

Из литературы XVIII века. 

Русские басни.  

И. И. Дмитриев. «Муха». 

Практическая работа.  

И. А. Крылов. «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей» и 

другие басни (для внеклассною 

чтения).  

 

«Веселое лукавство ума» - 

викторина 

Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительною чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  



 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и приёмов изображения 

человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к басням.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.   

 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос:  

Какие человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих 

баснях? 

Из литературы XIX века. 

 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее 

утро», «И. И. Пущину», «Зимняя 

дорога» и другие стихотворения 

(для внеклассного чтения).  

Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции. «Повести 

Белкина»: «Барышня-крестьянка» 

(для внеклассного чтения).  

Понятие о книге (цикле) повестей.  

«Дубровский».  

«Узник», определение 

художественной функции 

фольклорных образов.  

 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его 

роль в стихотворении «Зимняя 

дорога».  

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», 

«метафора», «композиция».  

Обучение анализу эпизода повести 

«Дубровский»: «Пожар в 

Кистенёвке» и др.  

 

Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей. Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза» в 

стихотворении «Зимнее 

Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный 

анализ Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра 

дружеского послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

стихотворений. Выразительное чтение фрагментов прозы (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых  слов и их объяснение  с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». Иллюстрирование понятия 

«антитеза» примерами из повести «Барышня-крестьянка». 

Определение функции антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения авторской 

позиции. Анализ сюжетно-композиционных особенностей 

прозаических произведений. Выделение этапов развития сюжета. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Составление 

сравнительной характеристики героев. Составление плана анализа 

эпизода. Письменный ответ на проблемный вопрос. Подбор цитат 

из текста повестей по заданной теме. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение киноверсий повестей. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 



Контрольные работы.  

Письменные ответы на проблемные 

вопросы:  

Какие «чувства добрые» 

пробуждает А. С. Пушкин своими 

стихами?  

Почему Лиза Муромская выдала 

себя за крестьянку Акулину?  

В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и 

Андрея Дубровского?  

Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о защите 

человеческой личности?  

Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук 

Дубровского?  

Какими способами в повести выражается авторское отношение к 

героям?  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», 

«Листок», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Утёс», «Три пальмы»; 

другие стихотворения (для 

внеклассного чтения).  

Начальные представления о 

поэтической интонации.  

Развитие представлений о балладе.  

Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха.  

 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и автора в лирике. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка писателя и определение их художественной функции. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих следующие 

понятия: «сравнение», «поэтическая интонация», «антитеза», 

«символ», «баллада». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя. 

 Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос; Как выражается мотив 

одиночества в стихотворении М. Ю. 

Лермонтова (указать название)?  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Устный и 

письменный анализ стихотворения. Составление письменного 

ответа на проблемный вопрос. Подбор примеров, 

иллюстрирующих двусложные и трёхсложные размеры стиха (на 

примере изучаемых стихотворений). 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь 

и Калиныч» или другие рассказы из 

«Записок охотника» для 

внеклассного чтения. Развитие 

представлений о портретной 

характеристике персонажей.  

Понятие о пейзаже в литературном 

произведении. 

 

 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портретная характеристика», 

«пейзаж».  

Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. 

Нравственная оценка героев. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Обсуждение произведений Книжной графики и 

живописных полотен. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п.  

 



Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 

несмело...», «Листья», «С поляны 

коршун поднялся...», другие 

стихотворения (для внеклассного 

чтения).  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё 

майская ночь...», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...», другие 

стихотворения (для внеклассного 

чтения). Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога». Развитие понятия о 

пейзажной лирике.  

 

Своеобразие композиции 

стихотворения Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» (антитеза, 

значение эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-

спор, риторические вопросы). 

Определение видов рифм й 

способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха (на 

примере изучаемых 

стихотворений).  

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров, романсов на стихи поэтов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования).Устный и письменный 

анализ стихотворений. Различение образов лирического героя и 

автора в лирике. Анализ форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Подбор цитат из стихотворений по заданной 

теме. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Тестовая 

проверка знаний по теории литературы. Выявление 

художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции в 

произведениях.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», 

«звукопись», «строфа», «диалог».  

  

  

  

  

  

 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

Какие состояния природы любит 

изображать Ф: И. Тютчев в своих 

стихах?  

Какие картины природы вызывают 

восхищение у лирического героя 

стихотворений А. А. Фета?  О чём 

мечтает автор-повествователь в 

стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога»?  

 

 

Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на 

часах» (для внеклассного чтения).  

Развитие понятия о сказе.  

 Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Какие лучшие качества 

русского народа изображены в 

стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н. С. 

Лескова «Левша»?  

 

 Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Тестовая 

проверка знаний по теории литературы. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в произведениях.  

 

 Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, 

Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 

  

 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сказ». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героев. Нравственная, оценка героев 

сказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. Жанровая характеристика сказа. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Составление плана 

(цитатного плана) письменного высказывания. Письменный ответ 

на проблемный вопрос сопоставительного плана. Обсуждение 

произведений книжной графики. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

  



А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Развитие понятия о комическом и 

комической ситуации.  

Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как 

источники юмора в рассказах А. П. 

Чехова».  

 

 

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста рассказа и его 

выразительное чтение (в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная 

деталь как источники юмора в рассказах А. П. Чехова». Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление устной и письменной 

характеристики героев и их нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

рассказах. Работа со словарями и справочной литературой. 

Обсуждение произведений книжной графики. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века.  

Я. П. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри  

— какая мгла...»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град...»; 

А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». Романсы на стихи 

русских поэтов о природе: А. С.  

Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И.  

Тютчев: «Ещё в полях белеет 

снег...».  

«Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века,  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. Прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи русских поэтов. Устное рецензирование 

исполнения романсов актёрами. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. Составление плана письменного 

высказывания. Обсуждение пейзажных картин русских 

художников и пейзажных полотен, созвучных стихам и романсам. 

Составление устного и письменного сопоставительного анализа 

стихотворений. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в произведениях. 

Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного 

плана. Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Каков образ русской 

природы в стихах русских поэтов и 

романсах русских композиторов? 

______________________________ 

Из русской литературы XX века. А. 

И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Поиск в тексте черт 

рождественского рассказа и подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 

особенности рождественского 

рассказа.  

 

А. П. Платонов. «Неизвестный 

цветок», «Цветок на земле» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих жанровые особенности 

рождественского рассказа. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения авторской 

позиции. Составление устного рассказа о герое и его прототипе. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, 

нравственная оценка героев. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление плана устного и письменного 

высказывания.  

 Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. Составление устного рассказа о 

герое и его прототипе. Поиск цитатных примеров к понятию 

«образ-символ». Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции в рассказах. 

Создание собственных иллюстраций к рассказам.  

 

А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие 

о жанре феерии.  

 

Поиск материалов о биографии  и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 



Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Обучение анализу эпизода повести 

(по выбору учителя). 

Выделение этапов развития сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне.  

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины...», 

«Жди меня»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые» 

Роль антитезы в стихотворениях о 

войне 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение образов лирического 

героя и автора. Выявление роли изобразительно-выразительных 

средств в стихотворениях. 

  

В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой» 

Изображение в рассказе жизни и 

быта сибирской деревни  

Анализ эпизода рассказа (по 

выбору учителя). 

 Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Какова роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев рассказа В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой»?  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета.  

Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Составление планов речевых характеристик героев. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской позиций.  

В. Г. Распутин. «Уроки 

французского». Развитие понятий о 

рассказе и сюжете. Герой-

повествователь.  

 

Трудности послевоенного времени 

в рассказе «Уроки французского».  

Анализ эпизода «Игра в 

замеряшки». (Или другого по 

выбору учителя 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Выделение этапов развития 

сюжета. Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Составление плана характеристики героев. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Устный и 

письменный анализ эпизода. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. Поиск материалов о 

биографии и творчестве поэта с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице».  

Развитие представлений о 

лирическом герое 

Образы и картины стихотворения 

„Звезда полей": Родина, страна, 

Вселенная».  

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в образе Родины, созданной поэтом.  

Различение образов лирического героя и автора. Работа со 



  

 

словарём литературоведческих терминов. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к стихотворениям.   

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Развитие понятия о юморе. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Презентация и защита 

собственных иллюстраций 

Родная природа в русской поэзии 

XX века.  

А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; С. А.  

Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. А.  

Ахматова. «Перед весной бывают, 

дни такие...».  

-метрические особенности 

стихотворений.  

Обучение анализу стихотворения.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя и автора.  

Устный и письменный анализ стихотворений. Составление плана 

и письменный сопоставительный анализ стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Писатели улыбаются.  

В. М. Шукшин. «Чудик», 

«Критики» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). 

Особенности шукшинских героев-

«чудиков».  

Контрольные работы. Письменные 

ответы на проблемные, вопросы:  

В чём странность и 

привлекательность героев 

Шукшина? Каков образ моего 

ровесника в произведениях А. И. 

Куприна, А. П. Платонова, В. Г. 

Распутина, В. П. Астафьева, Ф.  

Искандера? (По выбору.)  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. Составление 

плана и создание письменного высказывания на проблемный 

вопрос.  

Какими способами авторы 

выражают в стихотворениях 

чувство любви к родной природе и 

Родине? (По стихотворениям  

Рубцова,  Блока,  Есенина, 

Ахматовой.)  

Подбор цитат и аргументация их целесообразности для 

доказательства своих мыслей  

  

 Какие черты личности учителя особенно привлекательны в 

произведениях В. Распутина и Ф. Искандера? 

  

Из литературы народов России. Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы ни 

был малым мой народ...». 

 

 

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям  



Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира. «Подвиги 

Геракла» и другие древнегреческие 

мифы (для внеклассного чтения). 

Геродот.  

«Легенда об Арионе». Гомер. 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

  

М. де Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот» (для внеклассного чтения).  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

П. Мериме. «Маттео Фальконе».  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц».  

Отличие мифа от сказки. Понятие о 

героическом эпосе. Понятие о 

пародии. Понятие о рыцарской 

балладе. Понятие о новелле.  

Понятие о притче.  

Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о них с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Выразительное чтение фрагментов 

произведений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказов. 

Сопоставительный анализ произведений. Поиск общего и 

различного в мифологических представлениях разных народов о 

происхождении и устройстве Вселенной и человеческого 

общества. Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой 

литературы в произведениях русских писателей. Использование 

знаний об основных характеристиках этих образов при анализе 

художественного произведения. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев.  

 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Повторение, обобщение, итоговый 

контроль . Литературный праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 6 класса» 

Выразительное чтение 

стихотворений, выученных 

наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений.  

Сообщения о произведениях й 

литературных героях. Толкование 

изученных литературоведческих 

терминов и их иллюстрирование 

примерами.  

  

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 6 классе. Составление плана и текста 

собственного высказывания. Письменный ответ на вопрос. 

Решение тестов. Отчёт о выполнении самостоятельных учебных 

проектов  

  

 

 

Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе?  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

 

7 класс -72 часа 

Введение. 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития 

учащихся  

  

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Объяснение метафорической природы художественного образа, 

его обобщающего и оценочного значения. Выявление разных 

видов художественных образов (образ человека, образ природы, 

образ времени года, образ животного, образ события, образ 

предмета). Решение тестов  

Устное народное творчество 

Предания.  

Пословицы и поговорки.     

Эпос народов мира. Былины: 

«Вольга и Микула Селянинович», 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». «Калевала», 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  

Развитие представлений об 

афористических жанрах фольклора.  

Понятие о былине.  

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и литературы. Выразительное 

чтение преданий, пословиц и поговорок, фрагментов эпоса 

народов мира. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказов. 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. основе самостоятельного поиска 

материалов о них с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Устная и письменная характеристика (в том 

числе сравнительная) героев героического эпоса народов мира. 

Нравственная оценка персонажей героического эпоса. Работа со 



словарём литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной трафики к эпическим песням народов 

мира.  

 

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок).  

«Повесть временных лет» (отрывок 

«О пользе книг»).  

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  

Развитие представлений о 

летописи.  

Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

 

 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

  

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской 

литературы. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых 

слов и' определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Составление плана устного и письменного высказывания. Устные 

и письменные ответы на проблемные вопросы. Характеристика 

героя древнерусской литературы. Выявление тем, образов и 

приёмов изображения человека в произведениях древнерусской 

литературы. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Каковы художественные особенности русских былин?  

Что воспевает народ в героическом эпосе?  

Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 4.   В 

чём значение древнерусской литературы для современного 

читателя? 

Из русской литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Г.Р.Державин. 

«Река времён в своём стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание».  

Понятие о жанре оды.  

 

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного поиска 

материалов о них с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение поэзии XVIII века. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление характерных для русской поэзии XVIII века 

тем, образов и приёмов изображения человека  

Из русской литературы XIX века. 

А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). 

«Песнь о вещем Олеге», «Борис 

Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель».  

Развитие понятия о балладе.  

Развитие представлений о повести.  

Анализ эпизода «Самсон Вырин у 

Минского». Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия 

«баллада», «повесть».  

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов (в том 

числе, наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказа. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

устного и письменного рассказа о герое; сравнительной 

характеристики героев. Устное и письменное высказывание по 

плану. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устный и письменный анализ эпизода. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений 

книжной графики. 



М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», 

«Молитва».  

  

Развитие представлений о 

фольклоризме литературы..  

Обучение анализу стихотворений.  

 

 

 

 

   

 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

 Какой показана история России в 

произведениях А. С. Пушкина?  

Каково авторское отношение к 

«маленькому человеку» в «Повестях 

Белкина?» 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

 Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе 

с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя, сравнительной 

характеристики героев. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции в произведении.  

Письменный анализ стихотворения по плану анализа лирики. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений 

книжной графики. Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

 

В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? 4.   

Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца 

Калашникова? 5. Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

видит источник душевных сил и творчества в общении с 

природой? 

В. Гоголь. «Тарас Бульба».  

Обучение анализу эпизода.  

 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

Какова авторская оценка образа 

Тараса Бульбы?  

Зачем в повести противопоставлены 

Образы Остапа и Андрия?  

Какова роль картин природы в 

понимании характеров героев 

повести?  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Составление 

лексических иисторико-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная).  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение 

произведений книжной графики. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом  

И. С. Тургенев. «Бирюк», «Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача».  

Стихотворения в прозе как жанр 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказа и 

стихотворений в прозе. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Анализ эпизодов «Гроза», 

«Интерьер избы Бирюка», 

«Разговор Бирюка и мужика» и др.   

Сочинение стихотворения в прозе.  

 «Размышления у парадного 

подъезда» и другие стихотворения 

(для внеклассного чтения).  

Анализ эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Поиск в текстах незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка героев рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в произведениях. Составление 

плана и анализ эпизода..  



А. К. Толстой. «Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады.   

  

  

   

 

 

 

 

___________________________ 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и другие сказки (для 

внеклассного чтения) 

 Контрольные работы.     

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Каковы средства создания 

комического в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

Тестирование. по произведениям 

Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина.  

______________________________ 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы).  

Развитие понятия об 

автобиографическом 

художественном произведении.  

Развитие понятия о герое-

повествователе.  

Анализ фрагментов повести (по 

выбору учителя).  

 

 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение поэмы и 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Письменный анализ стихотворении и 

эпизода. Характеристика и нравственная оценка героев поэмы. 

_____________________________________________________ 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Восприятие и выразительное чтение сказок. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в томчисле с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная й 

письменная характеристика героев. Нравственная оценка героев 

сказки. Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Составление 

плана и текста письменного высказывания. Решение тестов. 

________________________________________________________ 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического произведения. Составление плана 

и письменной характеристики героев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

А. П. Чехов. «Хамелеон», 

«Злоумышленник», «Размазня» и 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Развитие представлений о юморе и 

сатире.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устный или письменный 

ответ на вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. 

Составление плана речевой характеристики героев. Подбор 

материалов и цитат на заданную тему. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение произведений 

книжной графики. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п.  

 



«Край ты мой, родимый край...» 

(обзор).  

В. А. Жуковский. «Приход весны»; 

И. А. Бунин. «Родина»;  

А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...» 

Письменный анализ одного 

стихотворения. Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: 

 Что особенно дорого читателю в 

русской поэзии XIX века о Родине и 

родной природе?  

Выразительное чтение стихотворений. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана и письменный анализ стихотворения. 

Письменный ответ на проблемный вопрос  

Из русской литературы XX века. И. 

А. Бунин. «Цифры», «Лапти» и 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Комплексный анализ рассказа 

«Лапти» (или другого по выбору 

учителя).  Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Какой изображена «золотая 

пора детства» в произведениях Л. Н. 

Толстого и И. А. Бунина?  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов рассказов. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалог Устная и письменная характеристика 

героев. Обсуждение произведений книжной графики.  

  

М. Горький. «Детство» (главы), 

«Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»), «Челкаш» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

Понятие о теме и идее 

произведения. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Портрет как средство 

характеристики героя.  

Анализ эпизодов «Пожар», 

«Пляска Цыганка» (или других по 

выбору учителя).  

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление плана устной и письменной 

характеристики героя.  

Составление плана и письменный анализ эпизодов повести. 

Подбор материалов и цитат на заданную тему. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной графики. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п.  



Письменный анализ эпизода или 

одного стихотворения (по выбору 

учителя). Тестирование  

Составление письменного анализа эпизода или стихотворения. 

Решение тестов  

В. В. Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к 

лошадям».  

Характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворения, представляющих 

тоническую систему 

стихосложения.  

Подбор цитат, иллюстрирующих 

понятия «лирический герой», 

«ритм», «рифма», «тоническое 

стихосложение».  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в стихотворении. Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  

Л. Н. Андреев. «Кусака». Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

Образы собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пудель, Белый 

Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др.  

  

  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка героев рассказа. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом  

А. П. Платонов. «Юшка».  

Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание? (поиск и обсуждение 

фрагментов художественной 

литературы и публицистики, 

стихов, песен, фотографий, 

фрагментов телепередач на данную 

тему и т. п.). Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Почему в жизни людей 

необходимо сострадание? (По 

произведениям писателей XX века).  

  

  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана и письменная характеристика героя. Обсуждение 

произведений книжной графики. Составление плана и 

письменного ответа на проблемный вопрос. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Устный 

рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов 

о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Б. JI. Пастернак. «Июль», «Никого 

не будет в доме...».  

Развитие представлений о 

сравнении и метафоре 

 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  



На дорогах войны (обзор).  

Стихотворения о войне А. А. 

Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. 

Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н.Тихонова и др. (для внеклассного 

чтения).   Интервью как жанр 

публицистики. Песни о войне  

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Анализ 

стихотворения. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Ф. А. Абрамов. «О чём плачут 

лошади». Понятие о литературной 

традиции.  

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Ю. П.  

Казаков. «Тихое утро». 

Комплексный анализ рассказа 

«Живое пламя» 

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительное чтение рассказов. Различные 

виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана и письменная характеристика героев (в том 

числе сравнительная). Нравственная оценка героев рассказов. 

Составление плана и комплексный анализ рассказа. Работа со 

словарём литературоведческих терминов 

«Тихая моя Родина» (обзор).  

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, 

С. А. Есенина, Н. М.  

Рубцова, Н. А. Заболоцкого и др.  

 Изобразительно-выразительных 

средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их  

Анализ одного из стихотворений (по 

выбору учащихся).  

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального в литературном образе 

Родины в стихах русских поэтов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устный и 

письменный анализ стихотворений.  

А. Т. Твардовский. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».  

Развитие понятия о лирическом 

герое. 

 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов лирического героя и 

автора. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Д. С. Лихачёв. «Земля родная» 

(главы).  

Развитие представлений о 

публицистике. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов 

публицистической прозы.  

 

Писатели улыбаются.  

М. М. Зощенко. «Беда»; другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Практические работы.  

Выявление элементов сюжета и 

композиции рассказов М. М. 

Зощенко.  

Комплексный анализ одного из 

рассказов М. М. Зощенко (по 

выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление письменной характеристики героев (в том числе 

сравнительной).  



Песни на слова русских поэтов XX 

века.  

А. Н. Вертинский «Доченьки»; И. 

Гофф. «Русское поле»;  Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской 

дороге...».  

Начальные представления о песне 

как синтетическом жанре искусства. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Восприятие песен. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Работа над коллективным .(индивидуальным) 

учебным проектом  

Контрольная работа. Письменный 

ответ на проблемный вопрос:  

Что я считаю особенно важным в моём любимом рассказе 

(стихотворении, песне) второй половины XX века? 

Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною 

родная земля..,», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине» 

Сопоставление переводов 

стихотворений на русский язык.  

Определение общего и 

индивидуального в литературном 

образе Родины в творчестве поэта. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции  

  

Из зарубежной литературы. 

Р. Бёрнс. «Честная бедность»; 

другие стихотворения (для 

внеклассного чтения).  

Дж. Г. Байрон. «Душа моя 

мрачна...».  

Японские хокку (трёхстишия).  

О. Генри. Слово о писателе. «Дары 

волхвов».  

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы», другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений о 

рождественском рассказе.  

Развитие представлений о жанре 

фантастики. Практические работы.  

Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных жанрах на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Составление плана и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Нравственная 

оценка героев рассказов. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Подбор цитат на заданную тему. Работа со 

словарём литературоведческих терминов  

Уроки итогового контроля  

Контрольные работы.  

Выразительное чтение 

стихотворений, выученных 

наизусть.  

 

Устные и письменные пересказы 

произведений.  

 Тестирование 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 7 классе.  

Выразительное чтение, пересказы, монологические ответы.  

 Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов  

 Сообщения о произведениях и литературных героях. Толкование 

изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

примерами.  

Выявление уровня литературного развития учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс-72 часа 

Введение. 

Русская литература и история. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся  

  

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление связей литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом.  

Решение тестов  

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. «В тёмном 

лесе...», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки. Предания: «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком».  

Развитие представлений о народной 

песне, частушке, предании. 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и литературы.  

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их 

выразительное чтение (исполнение).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия  

«народная песня», «частушка», 

«предание»  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» 

(фрагменты).  

«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение XVII века. Развитие 

представлений о житии и 

древнерусской воинской повести.  

Понятие о сатирической повести 

как жанре древнерусской 

литературы.  

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев.  

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной 

литературы в современном переводе и сатирических произведений 

XVII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика героев литературы XVII века и их 

нравственная оценка. Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения. Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Соотнесение 

содержания жития с требованиями житийного канона.  

Выявление характерных для произведений литературы XVII века 

тем, образов и приёмов изображения человека. Подбор примеров, 

иллюстрирующих литературоведческие понятия «воинская 

повесть», «сатирическая повесть» 

Из литературы XVIII века. Д. И. 

Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  

Понятие о классицизме.    

 

Составление речевых характеристик 

главных героев комедии. Анализ 

эпизода комедии (по выбору 

учителя).  

Проект:  

Постановка сцен из комедии на 

школьной сцене.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов комедии. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Письменный анализ 

эпизода комедии. Составление плана и создание письменного 

ответа на проблемный вопрос. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом  

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление в комедии характерных для русской литературы XVIII 

века тем, образов и приёмов изображения человека. Подбор 

примеров из текста комедии, иллюстрирующих понятие 

«классицизм». 



Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

 

 Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии 

«Недоросль»?  

Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания?  

Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира автора? 

Из русской литературы XIX века.  

И. А. Крылов. «Обоз».  

Развитие представлений о басне, её 

морали, аллегории.   

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для басен тем, образов 

и приёмов изображения человека.  

Выявление в басне признаков 

эпического произведения. Подбор 

цитат из текста басни по заданной 

теме.  

  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение басен Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

Формулирование вопросов по тексту басни. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для басен тем, образов и приёмов изображения 

человека. Выявление в басне признаков эпического произведения. 

Подбор цитат из текста басни .Составление плана басни (в том 

числе цитатного).  

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  

Понятие о думе.   

  

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). Подбор 

примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского 

романтизма (на уровне содержания, языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа романтического героя). Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «дума». 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

А. С. Пушкин. «19 октября», 

«Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»). «История Пугачёва» 

(отрывки).  

«Капитанская дочка».  

Начальные представлении об 

историзме художественной 

литературы, о романе, о реализме. .  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев.  

Анализ ключевых эпизодов романа: 

«Первая встреча Гринёва с 

Пугачёвым», «Гибель капитана 

Миронова», «Объяснение в 

императорском саду» и др.  

  

Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Подбор примеров, 

иллюстрирующих признаки 

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта.  

Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев.  

  

  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика отдельного персонажа и 

средств создания его образа.  



эпического рода в романе 

«Капитанская дочка».  

Сопоставление фрагментов романа с 

традициями фольклора, с «Историей 

пугачёвского бунта».  

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман».  

Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения или романса на 

стихи поэта.    

Составление викторин на знание 

текстов стихотворений и романа. 

Проект: 

_____________________________ 

 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».  

Понятие о романтической поэме. 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Анализ ключевых 

эпизодов поэмы: «Бой с барсом», 

«Встреча с грузинкой» и др.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

Составление сравнительной характеристики героев и 

произведений.  

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента 

эпического произведения.  

Письменный анализ эпизода или стихотворения по плану. Устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

 

Составление электронной презентации «Герои романа 

„Капитанская дочка" и их прототипы» (или «Герои романа 

„Капитанская дочка" в книжной графике и киноверсиях»).  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:    Что 

повлияло на формирование характера Петра Гринёва? «В чем 

заключается народность романа «Капитанская дочка?» «Трусость 

и смелость в романе «Капитанская дочка».  

 

_________________________________________________________ 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета,  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана характеристики героя.  

Устная и письменная характеристика героя и средств создания его 

образа.  

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического 

произведения, письменный анализ эпизода по плану.  

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос 

Какова роль эпизода «Бой с барсом» 

(«Встреча с грузинкой» и др.) в 

поэме? (По выбору учащегося.)  

Какие черты образа Мцыри 

сближают его с романтическими 

героями?  

Какую композиционную роль в 

поэме играет изображение 

кавказской природы?  

Почему историю Мцыри автор 

излагает в форме исповеди героя?  

Какой смысл придаёт финалу поэмы 

смерть Мцыри?  

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

  

 Н.  В. Гоголь. «Ревизор», 

«Шинель».  

Развитие представлений о комедии. 

Развитие представлений о сатире и 

Устный рассказ о писателе и истории создания комедии на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 



юморе.  

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Подбор примеров, 

иллюстрирующих признаки 

драматического рода в комедии.  

Поиск в комедии реалистических 

принципов изображения жизни и 

человека.  

Составление устного и письменного 

сообщения о композиционных 

особенностях комедии.  

Анализ ключевых эпизодов повести 

и комедии: «Первая встреча 

Хлестакова и городничего», «Сцена 

вранья», «Последний монолог 

городничего», «Башмачкин 

заказывает шинель», «Утрата 

шинели», «Привидение» и др.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«комедия», «сатира», «юмор», 

«символ», «фантастический 

реализм».  

  

  

творчестве писателя.  

Выразительное чтение фрагментов комедии, повести.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Выделение этапов развития сюжета комедии.  

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя, 

устный и письменный рассказ о герое по плану.  

Составление плана групповой характеристики героев, устный и 

письменный рассказ о героях.  

Устная и письменная групповая характеристика героев и средств 

создания их образов.  

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной 

теме.  

 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии комедии и повести.  

Проекты:     

Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» и 

их исполнители: из истории театральных постановок»; 

 

«Петербург начала XIX века и его 

обитатели в повести «Шинель». 

Контрольная работа.  

 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

 

Почему Гоголь считал, что для 

спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»?  

В чём социальная опасность 

хлестаковщины?  

Каковы авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества?  

  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства.  

Составление плана анализа фрагмента драматического 

произведения, письменный анализ эпизода по плану.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных 

театров?  

Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем 

интересна киноверсия комедии?)   

И. С. Тургенев. «Певцы». 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Подбор цитат из 

текста рассказа по теме «Внешний 

облик и внутреннее состояние 

певцов в момент исполнения 

песен».    Определение 

художественной функции русской 

песни в композиции произведения.  

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев 



Устная и письменная 

характеристика образа 

повествователя и средств создания 

его образа. Контрольная работа.  

Анализ стихотворения или 

сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода 

эпического, лироэпического или 

драматического произведения; 

ответ на проблемный вопрос; 

тестирование (по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, И.С. 

Тургенева) 

_______________________________ 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История 

одного города» (отрывок).  

Понятие о пародии. Практические 

работы.  

 

 

(в том числе сравнительной).  

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  

 

Письменный анализ эпизода (в том числе с использованием 

цитирования).  

Решение тестов 

 

 

 

_________________________________________________________

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагмента романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика тематики, проблематики, 

идейно- эмоционального содержания фрагмента романа. Устная и 

письменная характеристика героев и средств создания их образов, 

Подбор цитат из текста по заданной теме. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём.  

Н. С. Лесков. «Старый гений».  

Развитие представлений о рассказе и 

о художественной детали. 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Составление плана 

сообщения о нравственных 

проблемах рассказа.  

  

   

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа.  

Нравственная оценка проблем и. героев.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

 JI. Н. Толстой. «После бала». 

    

Развитие представлений об 

антитезе, о композиции. 

Практические работы.  

Составление плана сообщения об 

особенностях композиции рассказа.  

 

  

  

  

  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания рассказа. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  



Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор).  

А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей...»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Т 

ю т ч е в. «Осенний вечер»; А. А. 

Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется 

цветами...». Практические работы.  

Сопоставительный анализ образа 

Родины в творчестве русских 

поэтов.  

Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения. Викторина на знание 

текстов стихотворений и их 

художественных особенностей  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ 

по плану.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

  

А. П. Чехов. «О любви» (из 

трилогии), «Человек в футляре» и 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Практические работы.  

Сопоставление сюжетов и 

персонажей рассказов.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в рассказах.  

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«психологизм».  

Конкурс на лучший пересказ или 

рассказ о герое произведения.  

Викторина на знание текстов и их 

художественных особенностей  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Из русской литературы XX века.    

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. 

Куприн. «Куст сирени».  

Развитие представлений о сюжете и 

фабуле. Практические работы.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Каков нравственный смысл 

историй любви в рассказах русских 

писателей?  

  

  

  

  

   

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Аргументирование своей позиции. Характеристика 

сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказов. Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героев. Устная и письменная характеристика 

героев рассказа. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подготовка 

докладов и рефератов по русской литературе XX века.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

А. А. Б л о к. «Россия».  

С. А. Есенин. «Пугачёв».  

Начальные представления о 

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  



драматической поэме. Практические 

работы. Подбор цитат на тему 

«История и современность в 

стихотворении А. А. Блока 

«Россия». Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «драматическая поэма». 

Контрольная работа. Письменный 

ответ на проблемный вопрос: В чём 

общность и различие образа 

Пугачёва в фольклоре, в пр-ях А. С. 

Пушкина, С. А.Есенина 

____________________                                                                        

И. С. Шмелёв. «Как я стал 

писателем».  Практические работы.  

Анализ эпизода «Получение 

гонорара за рассказ».   

Контрольные работы.  

Анализ фрагмента эпического пр-я.  

Ответ на проблемный вопрос.  

 

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат из текста по 

заданной теме. Письменный анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

_________________________________________________________ 

Выразительное чтение рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с 

использованием цитирования).  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются.  

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

М. М. Зощенко. «История болезни»; 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

М. А. Осоргин. «Пенсне».  

Конкурс на лучший пересказ или 

рассказ о герое произведения. 

Викторина на знание текстов и их 

художественных особенностей.  

Создание текста и постановка 

инсценировки «Смешное и грустное 

рядом» (по рассказам начала XX 

века)  

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории 

их создания на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-

эмоционального содержания.  

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин».  

Развитие понятия о фольклоризме 

литературы. Начальные 

представления об авторских 

отступлениях как элементе 

композиции. Василий Тёркин: 

крестьянин, солдат, гражданин.  

Контрольные работы.  

Подготовка докладов и сообщений:  

Особенности композиции поэмы 

«Василий Тёркин».  

Поэма «Василий Тёркин» и 

фольклор.  

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-

эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя.  



«Василий Тёркин» как поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны.  

Способы создания комического в 

поэме «Василий Тёркин». Стихи и 

песни о Великой Отечественной 

войне (обзор).  

А.П. Платонов. «Возвращение». 

Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение 

негромкого героизма тружеников 

тыла. Нравственная проблематика и 

гуманизм рассказа. 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату...»; В. 

Окуджава. «Песенка о пехоте»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»;  

Л.Ошанин. «Дороги».  

 

Практические работы.  

Выявление художественно 

значимых изобразительно- 

выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции в 

стихотворениях.  

Устная и письменная характеристика героев поэмы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов.  

 Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и 

исполнение, песен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

  

  Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен).  

Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей.

   Проект:  

Составление электронной презентации или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни, приближавшие 

Победу» 

Письменный отзыв о стихотворении (песне).  

 

В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет».  

Развитие представлений о герое-

повествователе.  

Практические работы.  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный 

вопрос: Какие испытания пережил 

человек в военное время? (На 

примере 1—2 произведений 

писателей XX века о Великой 

Отечественной войне.)  

 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-

эмоционального содержания.  

Составление сообщения о герое-повествователе.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования)  



Русские поэты о Родине, родной 

природе (обзор).  

И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. 

Оцуп. «Мне трудно без России...»  

(отрывок)-, 3. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Практические работы.  

Сравнительный анализ образа 

Родины в творчестве русских 

поэтов. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный 

анализ лирических текстов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

 

 

 

 Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. Викторина на 

знание текстов стихотворений и их художественных особенностей 

Из зарубежной литературы. У. 

Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Сонеты: «Её глаза на звёзды не 

похожи...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Д. Свифт.  «Путешествия 

Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер 

изображения. 

В. Скотт. «Айвенго». 

 Практические работы.  

Анализ эпизода эпического и 

драматического произведения.    

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной 

литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ сонета.  

Сопоставление переводов сонетов. 

Выявление черт фольклора в 

комедии «Мещанин во дворянстве». 

Конкурс на лучшее исполнение 

сонета.  

Викторина на знание текстов и их 

художественных особенностей  

Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-

эмоционального содержания.  

Устный и письменный анализ эпизода.   

Письменный анализ сонета (в том числе с использованием 

цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Уроки итогового контроля. 

Практическая работа.  

Проект:  

Литературный праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 8 класса».  

Контрольные работы.  

Выразительное чтение 

стихотворений, выученных 

наизусть. Устные и письменные 

пересказы произведений. 

Сообщения о произведениях и 

литературных героях. Подбор 

примеров, иллюстрирующих 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 8 классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ.  

Различные виды устных и письменных пересказов.  

Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Устный рассказ о произведении или герое.  

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих 

терминов. Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов  

 

Выявление уровня литературного развития учащихся.  

Тестирование 



изученные литературоведческие 

термины.  

  

 

9 класс - 105 часов 

Введение Литература и её роль в 

духовной жизни человека.  

Выявление уровня литературного 

развития девятиклассников.  

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление связей литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом.  

Решение тестов  

 

Из древнерусской литературы  

«Слово о полку Игореве». 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Подбор материалов, 

иллюстрирующих характерные для 

произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека.  

Сопоставление прозаических и 

стихотворных переводов «Слова...».  

Сочинение. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: Чем 

привлекательны образы русских 

князей в «Слове...»?  

Какие идеальные черты русской 

женщины отразились в образе 

Ярославны?  

Каким предстаёт в «Слове...» образ 

Русской земли?  

Каковы способы выражения 

авторской позиции в «Слове...»? 

  

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в 

современном переводе и в оригинале (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов к произведению.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героя древнерусской литературы. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции в произведении.  

Составление плана анализа фрагмента произведения 

древнерусской литературы.  

Письменный анализ эпизода по плану (в том числе с 

использованием цитирования).  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос  

 

 

Из литературы XVIII века  

Классицизм в мировом искусстве.  

М. В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о Божием величестве 

при случае  

великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателей.  

Выразительное чтение фрагментов произведений литературы 

XVIII века (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  



1747 года».  

  

Г. Р. Державин: жизнь и творчество 

(обзор). «Властителям и судиям», 

«Памятник».  

 Александр Николаевич Радищев. 

Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) 

Широкое изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в 

произведении. 

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная 

Лиза».  

Ода как жанр лирической поэзии.  

Понятие о сентиментализме.  

Практические работы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев произведений.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Сочинение. Письменный ответ на 

проблемный вопрос: Чем 

современна литература XVIII века? 

(На примере 1—2 произведений)  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе 

с использованием цитирования).  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ 

Из русской литературы XIX века В. 

А. Жуковский: жизнь и творчество 

(обзор). «Море», «Невыразимое», 

«Светлана».  

Понятие об элегии.  

Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 

Практические работы.  

Анализ лирического стихотворения.  

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма (на 

уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа 

романтического героя).  

Выявление черт фольклорной 

традиции в литературных 

произведениях русского 

романтизма.  

Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве поэта.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной 

теме.  

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства.  

Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ 

по плану.  

Характеристика героев русской романтической баллады. 

Характеристика сюжета баллады, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Составление плана (в том числе цитатного).  

Составление электронной 

презентации «Сюжеты и герои 

русских и зарубежных баллад» (с 

обобщением ранее изученного).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  



А.С. Грибоедов: жизнь и творчество 

(обзор). «Горе от ума».  

Развитие представлений о комедии. 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Подбор материалов, 

иллюстрирующих характерные для 

комедии первой половины XIX века 

темы, принципы, образы и приёмы 

изображения жизни и человека.  

Особенности русской 

реалистической драмы в 

сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох.  

Выявление в образе героя комедии 

романтических и реалистических 

принципов изображения жизни и 

человека. Определение типа 

конфликта в комедии и основных 

стадий его развития.  

Определение тематики и 

проблематики произведения, 

выявление авторской самобытности 

в постановке общественно значимых 

проблем.  

Признаки классицизма, романтизма 

и реализма.  

Анализ ключевых монологов 

Чацкого и Фамусова.  

Сопоставление образа Чацкого с 

другими героями комедии (Фамусов, 

Молчалин, Скалозуб, Репетилов).  

Подбор цитат и конспектирование 

фрагментов статьи И. А. Гончарова 

«Мильон терзаний».   

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя.  

Выразительное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Формулирование вопросов по тексту произведения. Определение 

родовой принадлежности пьесы, выделение характерных 

признаков драмы.  

Выявление признаков драматического рода в комедии. Жанровая 

характеристика пьесы: выделение характерных признаков комедии.  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Характеристика героев комедии.  

Составление плана (в том числе цитатного) образа героя комедии, 

сравнительной характеристики героев.  

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной 

теме.  

 Анализ различных форм выражения авторской позиции в комедии.  

Составление плана анализа фрагмента драматического 

произведения.  

«Герои комедии и их исполнители: 

из истории постановок пьесы на 

русской сцене». Сочинение. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

В чём общечеловеческое звучание 

образов фамусовского общества?  

Каковы сильные и слабые стороны 

характера Чацкого? 3.   Почему 

образ Софьи получил разноречивые 

оценки в критике?  

 

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе 

с использованием цитирования).  

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

 

 В чём особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе 

«Горе от ума»?  

Как особенности речи персонажей «Горе от ума» раскрывают 

своеобразие их характеров? 

А. С. П у ш к и н: жизнь и 

творчество. Лицейская лирика (по 

выбору учителя). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», 

«Пророк», «Бесы», «Два чувства 

 Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 

создания произведений с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии А. 

С. Пушкина.  

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа в 

стихах (в том числе наизусть).  



дивно близки нам...»,  

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» (и другие 

стихотворения), «Евгений Онегин», 

«Моцарт и Сальери».  

Начальные представления о жанре 

романа в стихах.  

Развитие понятия о реализме 

литературы.  

Развитие понятия о трагедии как 

жанре драмы.  

Характеристика особенностей 

поэзии русского романтизма: язык, 

композиция, образы времени и 

пространства, образ романтического 

героя (на примере изучаемых 

стихотворений). писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания стихотворений и романа в стихах.  

Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. 

Составление плана и письменный анализ стихотворений по плану.  

 

Выявление характерных для лирики 

А. С. Пушкина и его романа в 

стихах тем, принципов, образов и 

приёмов изображения жизни и 

человека.  

Сопоставление стихотворения «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» с другими 

произведениями А. С. Пушкина и 

его предшественников и 

последователей на данную тему. 

Соотнесение содержания 

стихотворений и романа в стихах с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека.  

Контрольные работы.  

Анализ стихотворения или 

фрагмента романа в стихах.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

1.   Как отразился в лирике поэта 

мотив свободы и служения Родине?  

Каковы особенности изображения 

любовного чувства в интимной 

лирике поэта?  

Как осмысливает Пушкин в лирике 

жизненное предназначение поэта?  

Почему тема памятника поэту 

является сквозной в русской лирике?  

В чём созвучие картин природы 

душевному состоянию человека в 

лирике Пушкина?  

Характеристика сюжета романа в стихах, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Характеристика героев романа в стихах.  

Сопоставление персонажей.  

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя 

романа в стихах, сравнительной характеристики героев.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе 

с использованием цитирования).  

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Выявление признаков эпического и лирического родов в романе в 

стихах.  

Общая характеристика художественного мира романа в стихах как 

реалистического произведения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Восприятие текста литературно-критической статьи.  

Формулирование вопросов по тексту статей.  

Подбор цитат из текста статьи по заданной теме. 

Конспектирование литературно-критической статьи (фрагментов).  

Написание аннотаций, отзывов и рецензий на театральные или 

кинематографические версии романа в стихах.  

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории 

создания его произведений с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

 

Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность 

характеров Татьяны и Онегина?  

Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразилась личность 



Каковы психологические мотивы 

поступков и взаимоотношений 

героев романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»?  

А. С. Пушкина?  

Какие основные черты образа России запечатлены в романе 

«Евгений Онегин»?  

Какие философские размышления о жизни отразились в 

лирических отступлениях романа «Евгений Онегин»?  

М. Ю. Лермонтов: жизнь и 

творчество (обзор). «Парус», «Нет, я 

не Байрон, я другой...»,  «И скучно и 

грустно...», «Смерть Поэта», 

«Поэт», «Молитва», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Предсказание», «Дума», «Родина», 

«Герой нашего времени».  

Развитие представлений о 

композиции литературного 

произведения.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии М. 

Ю. Лермонтова. Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов романа (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания произведений.  

Практические работы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев.  

 Определение характерных признаков лирических жанров (на 

примерах изучаемых стихотворений). 

 В. Г. Белинский о творчестве М. Ю. 

Лермонтова.  

Сравнительная характеристика 

Печорина и других мужских 

образов романа: Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вулич. (женских образов 

романа: Печорин и Бэла. Печорин и 

«ундина». Печорин и Мери. 

Печорин и Вера) 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в романе.  

Характерные для лирики М. Ю. 

Лермонтова и его романа тем, 

принципов, образов и приёмов 

изображения жизни и человека.  

Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека.   

Подбор цитат из текста стихотворения и романа по заданной теме.  

Составление плана и письменный анализ стихотворения. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе 

с использованием цитирования).  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях и романе. Общая характеристика художественного 

мира поэта. Конспектирование литературно-критической статьи 

(фрагментов). Составление плана и письменный анализ 

стихотворения или анализ эпизода романа по плану.  

Составление плана характеристики героя романа (в том числе 

цитатного). Сравнительная характеристика персонажей романа М. 

Ю. Лермонтова.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии романа.  

 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

В чём трагизм темы одиночества в 

лирике М. Ю. Лермонтова?  

Почему лирический герой поэзии 

М. Ю. Лермонтова глядит на своё 

поколение и на свою эпоху 

печально?  

Почему лирический герой М. Ю. 

Лермонтова воспринимает любовь 

как страсть, приносящую 

Психологический анализ героя.  

Составление плана и характеристика образа автора.  

Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме.  

Составление плана анализа эпизода и анализ фрагментов 

поэмы.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Общая характеристика художественного мира поэмы. 

Конспектирование литературно-критической статьи 

(фрагментов).  

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта.  



страдания?  

В чём необычность воплощения 

темы поэта и поэзии в лирике М. Ю. 

Лермонтова?  

 Как проявилась «странная любовь» 

М. Ю. Лермонтова к Родине в его 

лирике?  

 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Как система мужских образов романа помогает понять 

характер Печорина?  

В чём нравственные победы женщин над Печориным?  

Каковы способы изображения внутреннего мира человека в 

романе «Герой нашего времени»?  

Как отразилась в романе «Герой нашего времени» тема 

смысла жизни? 

В чём противоречивость характера Печорина?  

Н.В. Гоголь: жизнь и творчество 

(обзор); «Мёртвые души».  

Понятие о литературном типе.  

Понятие о герое и антигерое.  

Развитие понятия о комическом и 

его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме.  

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии писателя.  

Выразительное чтение фрагментов . произведения (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Признаки эпического и лирического 

родов в поэме. Выявление в поэме 

характерных для реалистического 

произведения тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Сопоставление поэмы с 

«Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-

путешествием. Нахождение 

«вечных» образов мифологии и 

мировой литературы в поэме, 

использование знаний об основных 

характеристиках этих образов при 

её анализе.  

 

Сочинение. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов:  

Какие нравственные пороки 

русских помещиков, по мысли Н. В. 

Гоголя, нуждаются в обличении?  

Чем смешон и чем страшен 

чиновничий город в изображении 

Н. В. Гоголя?  

Как изменяется авторское 

отношение к действительности на 

протяжении поэмы?  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

Составление плана характеристики героя поэмы (в том числе 

цитатного) и характеристика героев по плану.  

Сравнительная характеристика персонажей поэмы и героев, 

близких поэме Н. В. Гоголя.  

Составление плана и характеристика образа автора.  

Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме.  

Составление плана анализа эпизода и анализ фрагментов 

поэмы.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Общая характеристика художественного мира поэмы. 

Конспектирование литературно-критической статьи 

(фрагментов).  

Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского 

опыта.  

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов 

собственных письменных работ.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии поэмы.  

 Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые 

души»? Как соединение комического и лирического начал в 

поэме помогает понять её идею? 



Ф. М. Достоевский: жизнь и 

творчество (обзор). «Белые ночи».  

Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. 

Практические работы.  

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведения.  

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героя и средств создания его образа, а также 

сопоставительная характеристика персонажей.  

Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

А. П. Чехов: жизнь и творчество 

(обзор). «Смерть чиновника», 

«Тоска».  

Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа.  

Практические работы. 

 Сочинение. Письменный ответ на 

вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX 

века?». 

  

  

  

 Из русской литературы XX века 

(Обзор)  

  

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи».  

Развитие представлений о 

психологизме литературы.  

Практические работы.  

Признаки эпического и лирического 

родов в рассказе  

«Тёмные аллеи».  

Характерные для рассказов И. А. 

Бунина тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

Написание аннотаций, отзывов и 

рецензий на произведения русской 

литературы XX века.  

Подготовка рефератов и докладов о 

русской литературе XX века с 

последующим рецензированием 

несколькими учащимися и 

обсуждением наиболее интересных 

работ в классе. 

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное 

чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героя и 

средств создания его образа, а также сопоставительная 

характеристика персонажей. Подбор цитат из текста рассказа 

по заданной теме. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции в рассказе. Работа со словарём 

литературоведческих терминов Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов произведений русской литературы XX 

века (в том числе наизусть).  

Формулирование вопросов по тексту произведений 

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

историй создания рассказа с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве И. А. Бунина.  

  

Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

 Составление плана характеристики героя (в том числе 

цитатного) и характеристика героя по плану (в том числе 

сравнительная).  

Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

 



М. А. Булгаков. «Собачье сердце». 

Развитие понятий о художественной 

условности, фантастике, сатире. 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев.  

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

истории создания повести с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выявление характерных для 

произведения русской литературы 

первой половины XX века тем, 

образов и приёмов изображения 

человека.  

Понятие «гротеск», 

«художественная условность», 

«фантастика», «сатира».  

  

  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  

Выразительное чтение фрагментов повести.  

Формулирование вопросов по тексту повести.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Характеристика героев и средств создания их образов, а 

также сопоставительная характеристика персонажей.  

Подбор цитат из текста повести по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии повести.  

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Углубление понятия о 

реалистической типизации. 

Практические работы.  

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев.  Характерные для 

рассказа второй половины XX века 

темы, образы и приёмы 

изображения человека. Соотнесение 

содержания рассказа с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека.  

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в рассказе.  

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

истории создания рассказа с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. А. Шолохова.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.    

Формулирование вопросов по тексту рассказа.  

Устный или письменный ответ да вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.    

  

Написание отзыва (рецензии) на 

кинематографическую версию 

рассказа.  

  

  

  

  

  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Сопоставление кинематографического и литературного 

образа. 

Характеристика героев и средств создания их образов, а 

также сопоставительная характеристика персонажей.  

Подбор цитат из текста повести по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  



 А.  И. Солженицын. 

«Матрёнин двор».    

Углубление понятия о жанре 

притчи. . Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека.  

 Характерные  для рассказа второй 

половины XX века тем, образы и 

приём изображения человека.  

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в рассказе.  

 Понятия «автор», «рассказчик», 

«притча».  

 Контрольные работы.  

Анализ фрагментов произведений.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

 Каково авторское отношение к 

«маленькому человеку» в рассказах 

А. П. Чехова?  

2.Почему повесть М. А. Булгакова 

«Собачье сердце» называют 

социально-философской сатирой на 

современное общество.   В чём 

особенности композиции рассказа 

М. А. Шолохова «Судьба человека»?  

   

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

истории создания рассказа с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Характеристика героев и средств создания их образов, а 

также сопоставительная характеристика персонажей. 

рецензированием несколькими учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ в классе. 

Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана и письменный ответ на проблемный 

вопрос (в том числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

 

3.Какие особенности жанра притчи отразились в рассказе А. 

И. Солженицына «Матрёнин двор 

. 4. В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека»  

 

Из русской поэзии XX века (обзор).  

Штрихи к портретам. А. А. Блок. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, 

весна, без конца и без краю...», «О, я 

хочу безумно жить...», цикл 

«Родина».  

С. А. Есенин. «Вот уж вечер...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Край 

ты мой заброшенный...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Отговорила 

роща золотая...».  

В. В. Маяковский. «Послушайте!», 

«А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) и другие стихи (по 

выбору учителя и учащихся).  

М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня 

похожий...», «Бабушке»,  

«Мне нравится, что вы больны не 

мной...»,  

 «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве».  

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу 

гармонии в природе...»,  

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина,  

В.  В: Маяковского, А. А. Ахматовой, А. Т. Твардовского. 

Выразительное чтение произведений русской поэзии XX 

века (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный анализ стихотворений по 

плану анализа лирики.  

Характеристика ритмико-метрических особенностей 

произведений, представляющих тоническую систему 

стихосложения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

 

 

 

3.Какие особенности жанра притчи отразились в рассказе А. 

И. Солженицына «Матрёнин двор 

. 4. В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова 



«Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...»,  

«Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц».  

«Судьба человека»   

 

  

Сравнительная характеристика 

образа Родины в лирике разных 

поэтов.  

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции в 

произведении.  

 

Контрольные работы.  

Письменный анализ отдельных 

стихотворений.  

 Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов:  

В чём общность и различие образа 

Родины в лирике А. А. Блока и С. А. 

Есенина (на примере сопоставления 

двух стихотворений)?  

Вн. чт. «А зори здесь тихие» или 

В.В. Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

Вн. чт. Рассказы Ф. Абрамова 

(«Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г. Распутина «Женский разговор». 

 

  

 

 

Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков А. С. Пушкин. 

«Певец»; М. Ю. Лермонтов. 

«Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. А. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — 

и всё былое...»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...»; 

А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...». А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Написание аннотаций, отзывов и рецензий на 

произведения русской поэзии XX века.  

 

 

 

Выявление признаков лирического рода и жанров в 

изучаемых стихотворениях.  

Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных 

и трёхсложных размеров стиха (на примере изучаемых 

стихотворений).  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«ритм», «рифма», «словотворчество», «силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения», «рифма», «способы 

рифмовки».  

 

В чём поэтическое новаторство стиха в лирике В.В. 

Маяковского (М. И. Цветаевой)?  

Как проявился философский характер отношения к жизни в 

лирике Н. А. Заболоцкого (Б. JI. Пастернака)?  

Каковы способы создания трагического пафоса в лирике А. 

А. Ахматовой и А. Т. Твардовского?  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и романсов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана отзыва о песне, романсе, письменный 

отзыв по плану (с использованием цитирования).  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

 Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана отзыва о песне, романсе, 

письменный отзыв по плану (с использованием 

цитирования).  

Практические работы.  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, песен и 

романсов. Составление и ответы на вопросы викторин на 

знание текстов песен и романсов, их авторов и 

исполнителей. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п. 



«Признание».  

Из зарубежной литературы  

Гораций. «Я воздвиг памятник...».  

Данте Алигьери. «Божественная 

(фрагменты).  

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Понятие о драматической поэме.  

Сопоставление оригинальных 

текстов и вариантов их перевода на 

русский язык  

Подбор материала о биографии и творчестве писателей, 

истории создания их произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения (в том числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Характеристика сюжета и композиции произведений, их 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Характеристика героев и средств создания их образов, а 

также сопоставительная характеристика персонажей (в том 

числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для произведений 

тем, образов и приёмов изображения человека.  

Соотнесение содержания произведений с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

определённой литературной эпохи, направления.  

Сопоставление сюжета и персонажей произведений 

зарубежных авторов с произведениями русской литературы.  

Уроки итогового контроля  

Консультации для учащихся, 

избравших предмет «Литература» 

для ГИА в 9 классе.  

Контрольные работы.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся.  

Тестирование   

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 9 классе.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 

 

10.   Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Программно-нормативные документы: 

Литература. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, 

В.И. Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей 

ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

 

 

 

 



Основная (обязательная) учебная литература для ученика 
Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Основная (обязательная)  

учебная литература    для ученика 

Литература для учителя 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 

Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. П., 

Журавлёв В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

5 кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 5 кл.» (формат МРЗ). — 

М.: Аудио- школа: Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 5 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

2. . Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. Литература. 6 кл. Учеб. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2015 

2.Ахмадуллина Р.Г. Литература. 

Рабочая тетрадь.  6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. П., 

Журавлёв В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

5 кл. - М.: Просвещение, 2010.  

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 6 кл.» (формат МРЗ). — 

М.: Аудио- школа: Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 6 кл.: 

Метод, советы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 кл. 

Учеб. В 2 ч,- М.: Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

7 кл. - М.: Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 7 кл.» (формат МРЗ). - 

М.: Аудиошкола: Просвещение, 2012 

Коровина В. Я. 

Литература: 7 кл.: Метод. 

советы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки 

литературы в 7 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2011 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб. 

В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

8 кл. - М.: Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 8 кл.» (формат МРЗ). - 

М.: Аудиошкола: Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С. Литература: 8 кл.: 

Метод, советы / Под ред. 

В. И. Коровина. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки 

литературы в 8 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2011 

5. Коровина В. Я., Ж ур а в л ё в  В .  

П . ,  Збарский И. С., Коровин В. И. 

Литература. 9 кл. Учеб. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. И., 

Збарский И. С. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 9 кл. - М.: Просвещение, 

2010. Литература: 9кл.: Хрестоматия 

/ сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 9 кл. (формат МРЗ). - 

М.: Аудиошкола: Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский 

И. С., Коровин В. И. 

Литература: 9кл.: Метод, 

советы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Беляева Н. В., Ерёмина О. 

А. Уроки литературы в 9 

классе: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2010 

 

Дополнительная литература для ученика 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

3. Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2009. 



5. Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

1998. 

6. Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной 

программы. -  Минск: Экоперспектива, 2010. 

7. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

8. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2009. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2009. 

10. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 

1964 

11. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до 

классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы 

[Текст]: пособие для учителя/ Е.Л. Демиденко. - М.: Дрофа, 2003.-288с. 

2. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс [Текст]: пособие для 

учителя/Н.В. Егорова. - М.: Вако, 2015.- 416с. 

3. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст]: пособие для учителя/ 

Н.В. Егорова. -  М.: Вако, 2013.- 400с. 

4. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс [Текст]: пособие для учителя/ 

Н.В. Егорова. -  М.: Вако, 2012.- 448с. 

5. Егорова, Н.В. Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст]: 

пособие для учителя/ Н.В.Егорова.-М.: Вако, 2013.- 400с. 

6. Егорова, Н.В., Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 

класс. [Текст]: пособие для учителя/ Н.В.Егорова. - М: ВАКО, 2014.- 416с. 

7. Егорова, Н.В., Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. [Текст]: пособие для учителя/ Н.В.Егорова.  – М.: ВАКО, 2013. – 400с. 

8. Еремина, О.А. Поурочное планирование по литературе. 5 класс [Текст]:  методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. / О.А. Еременко. - М.: Экзамен, 2008.- 

320с. 

9. Замышляева,  А.Н. Литература. 6 класс. Система уроков по учебнику под редакцией В. Я. 

Коровиной. ФГОС [Текст]:пособие для учителя/ А.Н. Замышляева. -Волгоград: Учитель, 

2014.- 324с. 

10. Квашнина, Е.С. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 

классы [Текст]: пособие для учителя/ Е.С. Квашнина.- М.: Планета, 2015.- 176с. 

11. Коровина, В.Я. Литература: Методические советы. 7 класс. [Текст]: пособие для 

учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2003.- 153с. 

12. Коровина, В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс [Текст]: 

пособие для учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2006.- 143с. 

13. Маркитанова, М.А.: Литература. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику В.Я. 

Коровиной 

[Текст]:пособие для учителя/М.А.Маркитанова.- М.:Экзамен, 2014.- 224с 

14. Маркитанова, М.А.: Литература. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику В.Я. 

Коровиной 

[Текст]:пособие для учителя/М.А.Маркитанова.- М.: Экзамен, 2014.- 176с. 

15. Репин, А.В. Литература 5 класс. Проверочные работы. [Текст]: пособие для 

учителя/А.В.Репин. – Саратов: Лицей, 2007. – 60с.Трунцева, Т.Н. Проектирование 

технологических карт уроков литературы и русского языка. 5-9 классы. ФГОС [Текст]: 

пособие для учителя/ Т.Н.Трунцева.-М.: Вако, 2015.-176с. 



16. Шадрина, С.Б. Литература. 9 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Я.Коровиной [Текст]:пособие для учителя/ С.Б.Щадрина.- Волгоград: Учитель, 2014.- 

270с. 

17. Цветкова, Г.В Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. [Текст]: 

пособие для учителя/ Г.В.Цветкова.- Волгоград:Учитель, 2013г.-283с. 

Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс 

наCD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 

19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

Энциклопедии, словари 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

     www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

Образовательные порталы 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен                                                                                                                                                      

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал                                                            

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал                                                              

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам   

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

Электронные наглядные пособия: 

 Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

 Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

 Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

Экранно-звуковые пособия: 

 Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

 Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

 Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

Театр: 

 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи:  

 http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 
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http://window.edu.ru/
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 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

 http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 

Мультимедийные пособия 

1. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

3. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

5. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

7. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

8. Уроки литературы в 9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

9. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

10. Уроки литературы в 5,6,7,8,9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

11. Чермашенцева О.В.CD-ROM. Литература. 6 класс. Рабочая программа и система 

уроков по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. ФГОС  

12. CD-ROM (MP3). Аудиоспектакли по произведениям А.С. Пушкина: "Барышня-

крестьянка", "Цыганы" 
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