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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с:  

частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

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

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства 

просвещения РФ от 18 мая 2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»,  

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Ёдвинская СОШ»; 

 с учетом: 

рабочей программы воспитания 

- с возможностями линии УМК: 

• Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

• Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

      Рабочая программа учебного предмета «Литература» создана с учетом требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения». В 

ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.  

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для начального общего образования. Однако 



содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

           Важнейшим принципом построения программы является принцип преемственности 

уровней общего образования. Программа по литературе для 7 – 9 классов является 

логическим продолжением и развитием программы по литературному чтению для 1 – 6 

классов. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе предшествует курсу 

литературы в основной школе, который, в свою очередь, продолжается в старшей школе, где 

изучение литературы построено на историко-литературной основе. Таким образом, 

обеспечивается непрерывное литературное образование учащихся 1 – 11 классов. В учебном 

плане предусмотрено освоение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР).  Содержание предметной области ОДНКНР 

реализуется в 6 классе через рабочую учебную программу «Литература». 

     Основная идея программы заключается в том, что она ориентирована на ФГОС ООО, 

положения которого обеспечивают глубокое усвоение курса литературы 5 – 9 классов.   

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

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 уровне 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 основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 • воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономике, способной решать задачи построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 • формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития  

учащихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 • ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 • признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

 • учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 • разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие 

каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общая  характеристика  учебного предмета 

        Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

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

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

это искусство. 

Уровень основного общего образования (основная школа, 7 – 9 классы) охватывает три 

возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых 

определяет основные виды учебной деятельности.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 

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

ролям, инсценированию, различного рода пересказам (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 7—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 в), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, идет углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 

более определенную 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 5 классе 

– внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе – 

особенности труда писателя и его позиция, изображение человека как важная проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 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 в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 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 разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. 

Ведущей формой обучения является урок. Для проведения занятий используются 

следующие технологии: 

здоровьесберегающие;  исследовательские методы обучения; система инновационной 

оценки «портфолио»; игровые технологии; информационно – коммуникационные; 

проблемное обучение;  проектная технология. 

   Формы организации образовательного процесса: 

уроки – практические работы; уроки – деловые игры; уроки – соревнования;  

уроки – консультации; компьютерные уроки; уроки с групповыми формами работы;  

уроки взаимообучения учащихся: уроки – мастерские; уроки – зачеты;  

уроки – конкурсы и концерты; уроки – диспуты; уроки – игры. 

Виды и формы контроля:    

• текущий, промежуточный, итоговый:  

• письменный ответ на вопрос; зачёт; сочинение на литературоведческую тему; 



• тест;  

•  проект. 

Кроме того, курс литературы тесно связан с такими предметами как история, музыка, 

изобразительное искусство, обществознание, география и русский язык. 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 238 ч, предусмотренных в учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1). В МОУ «Ёдвинская 

СОШ»  обязательное изучение литературы осуществляется в объёме 238 ч.  

 

Учебно-тематический план. 

 
Тема 

7кл. 

68ч. 

8кл 

68ч. 

9кл 

102ч. 

Введение. 1 1 1 

Устное народное творчество. 6 2  

Из древнерусской литературы. 2 2 4 

Из литературы 18 века. 2 3 8 

Из литературы 19 века. 26 34 55 

Из литературы 20 века. 23 21 27 

Из зарубежной литературы. 6 3 6 

Из литературы народов России. 1   

Повторение. Итоговый контроль. 1 2 2 

 

Часы пропорционально распределены     на основные темы в течение учебного года, на    

уроки    развития    речи, что    позволит    формированию    прочных     навыков, 

объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. 

Срок реализации программы -3 года 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 



принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература" являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (7 кл.); 

- оценивать систему персонажей (7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7 - 9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7 - 9 кл.); 

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

эстетической проблематики произведений (7 - 9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8 - 9 кл.); 

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

взаимоотношений с "читателем" как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
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руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 - 9 класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5 - 9 кл.) 

(в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

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). 

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 5 - 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"). 

 

Личностные результаты: 



 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, 

• культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 



• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

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 

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 

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 

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 

7 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; 

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

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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; 

• 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; 

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 

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 исследовательскогохарактера, 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). 

 

 

Содержание учебного предмета 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. В результате изучения литературы на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 



результаты: 1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 2) патриотического 

воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; Федеральная рабочая программа | Литература. 5–9 классы 15 3) 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) 

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 5) физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернете; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев; 6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 



такого рода деятельность; Федеральная рабочая программа | Литература. 5–9 классы 16 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 9) 

обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; Федеральная рабочая программа | 

Литература. 5–9 классы 17 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 



 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. Познавательные 

универсальные учебные действия Базовые логические действия: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; с 

учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

Федеральная рабочая программа | Литература. 5–9 классы 18 выявлять причинно-

следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания в литературном образовании; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинноследственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. Работа с 

информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность литературной и другой информации 

по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. Федеральная рабочая 

программа | Литература. 5–9 классы 19 Коммуникативные универсальные учебные 

действия воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 



формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. Регулятивные 

универсальные учебные действия Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в 

учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии в литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; Федеральная рабочая программа | Литература. 5–9 классы 

20 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям; развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. Совместная деятельность 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. Федеральная рабочая программа | 

Литература. 5–9 классы 21 



 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты освоения программы по 

литературе на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 1) понимание 

духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: овладение умением 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-литературными понятиями и 

использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), Федеральная рабочая 

программа | Литература. 5–9 классы 22 стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); овладение умением 

рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); овладение умением выявлять связь 

между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; овладение умением сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; овладение умением сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 4) 

совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 6) развитие умения участвовать в 

диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 



собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 7) совершенствование умения создавать устные 

и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 8) овладение 

умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», Федеральная рабочая программа | Литература. 

5–9 классы 23 роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», 

повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ 

А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в 

том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 9) 

понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 10) развитие умения 

планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 11) формирование умения 

участвовать в учебно-исследовательской и проектной деятельности (с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 12) овладение умением 

использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

 
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 (7 - 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. 

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. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. 

Программа построена как своего рода "конструктор", из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки - необходимую вариативность. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, с учетом Программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ 

п/п 

Раздел Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

р/р Конр. 

работы 

  

7 Класс 

1 Введение Осознание важности труда 

человека, его позиции, 

отношения к несовершенству 

мира и стремление к 

нравственному и 

эстетическому идеалу в 

результате чтения 

1   



художественных 

произведений. 
2 Устное народное 

творчество 
Воспитание уважительного 

отношения к  носителям 

лучших человеческих качеств: 

трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного 

достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила. 

6   

3 Древнерусская 

литература 
Осознание роли нравственных 

заветов предков. 

2   

4 Русская литература   

XVIII века 
Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей 

чертой гражданина 

2   

5 Русская литература   

XIX века 
Формирование гражданской 

позиции и 

национально-культурной 

идентичности (способности 

осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а 

также умению воспринимать 

родную культуру в 

контексте мировой. 
 

27 2 1 

6 Русская литература   

XX века 
Осознание внутренней сил, 

духовной красоты человека. 

Воспитание негативного 

отношения  к равнодушию, 

бездуховности, 

безразличному отношению к 

окружающим людям, природе. 

23 2 1 

7 Зарубежная 

литература 
Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов  мира, творческой 

деятельности  эстетического 

характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции). 

7   

   68 

часов 

4 2 

 8 класс 

1 Введение Формирование интереса к 

историческому прошлому 

своего народа. 

1   



2 Устное народное 

творчество 
Знакомство с фольклорными 

произведениями разных 

времен и народов, их 

обсуждение с 

целью  эстетического и 

этического самоопределения, 

приобщение их к миру 

многообразных идей и 

представлений. 
 

2   

3 Из древнерусской 

литературы 
Знакомство с жанром жития, 

отражение в 

нем  представления о 

нравственном эталоне. 

2   

4 Из литературы 

XVIII века 
Формирование правильного 

отношения к недостойному 

воспитанию и поведению. 

3 1  

5 Из литературы XIX 

века 
Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении. 
 

35 4 3 

6 Из литературы XX 

века 
Воспитание у читателя 

культуры выражения 

собственной позиции, 

способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров 

21 2 1 

7 Зарубежная 

литература 
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 

 

4 2  



   68 

часов 

8 4 

 9 класс 

1 Введение. 

Литература и её 

роль в жизни 

человека. 

Формирование отношения к 

литературе как к одной из 

основных культурных 

ценностей народа. 

1   

2 Литература 

Древней Руси 
Формирование у 

обучающихся целостного 

представления об 

историческом прошлом 

Руси, ответственного 

отношения к своему выбору. 
 

4   

3 Литература  XVIII 

века 
Прославление Родины, науки 

и  просвещения в 

произведениях древнерусской 

литературы. 
 

8 1  

4 Из русской 

литературы XIX 

века 

Воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом. 

55 6 1 

5 Литература XX века Формирование отношения к 

литературе как к особому 

способу познания жизни. 

Осознание  коммуникативно-

эстетических возможностей 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

русской литературы, 

литературы своего народа, 

мировой литературы. 

11  2 

6 Русская поэзия 

Серебряного века 

17   

7 Из зарубежной 

литературы 
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. 
 

6   

   102 

часа 

7 3 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

7 КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные 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. 

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

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

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 



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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

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

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

 Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

 Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») 

— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 



«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория  литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«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...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о 

писателе.__ «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

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

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 



окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго 

поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

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

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

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

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

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

 Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория  литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 



Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

8 КЛАСС 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

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

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

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

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

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

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

Краткий рассказ о писателе. 

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

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

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

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 



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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

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

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

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

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

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

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

Есенина. 

 Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

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

творческого пути). 



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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

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. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

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 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

новизной...». 



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

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и её 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». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

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

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

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

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

государыни 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч.) 

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 

предсказания 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 (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

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

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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 её 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». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

 Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

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

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

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

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (30 ч.) 

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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 



Теория литературы. 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. Приём 

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 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. 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 «Матрёнин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

 «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

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

Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «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 «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

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

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

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

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

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...»); 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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной 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 сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

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

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и 

русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 



небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков  литературы в 7классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количес

тво 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. (1 час) 

1/1 Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы. 

1 Художественное 

произведение, 

нравственный идеал, 

эстетический идеал 

Взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. Труд 

писателя, его позиция, 

отношение к 

несовершенству мира 

Знать основную 

проблему изучения 

литературы в 7 классе 

(проблема изображения 

человека) 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

находить нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы учителя. 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи, отвечать на 

вопросы, обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

Проявлять 

любознательность и 

интерес к изучению 

литературных 

произведений. 

Устное народное творчество (6 часов) 

2/1 Устное народное творчество. Предания.  1 Поэтическая 

автобиография народа. 

Устный рассказ об 

исторических 

событиях. «Воцарение 

:Познакомиться с 

понятием «Предание» 

знать особенности жанра 

предания 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

находить нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы учителя, 

Понимать значение 

преданий в жизни 

народа как 

исторической памяти, 



Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник». 

 

использовать информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи, отвечать на 

вопросы, обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

поэтической 

автобиографии 

 

3/2 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович». 

1 Воплощение в былине 

нравственных свойств 

русского народа, 

прославление мирного 

труда. 

Знать особенности жанра 

былины; особенности 

былин киевского цикла; 

сюжет и содержание 

былины «Вольга и 

Микула Селянинович»; 

особенности композиции 

былин (зачин, повторы, 

диалог, концовка); уметь 

выразительно читать 

былину, определять ее 

тему и идею; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

обобщать, делать выводы. 

 Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

4/3 Вн. чт. Русские былины Киевского и 

Новгородского циклов. 

 

1 

Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность. 

Тематическое различие 

Киевского и 

Знать особенности жанра 

былины; особенности 

былин новгородского 

цикла; сюжет и 

содержание былины 

«Садко»; уметь 

выразительно читать 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

обобщать, делать выводы. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; 

осознавать значение 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 



Новгородского циклов 

былин. 

былину, определять ее 

тему и идею; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения  на обсуждаемую 

проблему. 

 

 

5/4 Вн. чт. «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос. НРЭК. 

1 «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 темного миров 

карело-финских 

эпических песен 

Знать историю карело-

финского эпоса; тему и 

содержание эпоса 

«Калевала»; уметь 

выразительно читать 

фрагменты 

произведения; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике.  

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

Понимать общность 

эпоса разных народов 

 

6/5 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 1  Предметные: 

познакомиться с 

произведением 

средневекового эпоса. 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике.  

Личностные: оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики. 



Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении.  

 

7/6 Пословицы и поговорки. Пословицы и 

поговорки народа коми НРЭК 

1 Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа 

народного языка. 

Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. 

Меткость и точность 

языка. Краткость и 

выразительность. 

Прямой и переносный 

смысл пословиц. 

Предметные: закрепить 

знания о роли пословиц 

и поговорок. 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в различных 

источниках, включая 

интернет-ресурсы. 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

Понимать значение 

пословиц и поговорок в 

жизни народа, 

общность тем пословиц 

и поговорок разных 

народов, 

гуманистический пафос 

пословиц и поговорок 

 

Древнерусская литература (2 часа) 

8/1 Русские летописи. «Повесть временных 

лет». 

1 «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), 

«Повесть временных 

лет». Отрывок «О 

пользе книг». 

Формирование 

традиции 

уважительного 

отношения к книге. 

 

Знать черты и основные 

жанры древнерусской 

литературы; содержание 

«Поучения» Владимира 

Мономаха; понимать 

значение летописи в 

развитии литературы; 

уметь выразительно 

читать текст 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета, 

сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

Понимать 

гуманистический пафос 

древнерусской 

литературы 

 



оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог, вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать 

ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

9/2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Нравственные заветы 

Древней Руси. 

Внимание к личности, 

гимн любви и верности 

Знать черты 

древнерусской 

литературы; сюжет и 

содержание «Повести о 

Петре и Февронии 

Муромских»; понимать 

связь «Повести…» с 

фольклором; уметь 

выразительно читать и 

пересказывать текст, 

определять его тему и 

идею; характеризовать 

героев и их поступки 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Понимать 

нравственные идеалы и 

заветы Древней 

Формирование 

мотивации учения 

Русская литература 18 века (2 часа) 

10/1 М. В. Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого». «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея величества 

государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). 

1 Михаил Васильевич 

Ломоносов. Краткий 

рассказ об ученом и 

поэте. 

«К статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия на 

всероссийский престол 

Ее Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). 

Уверенность 

Ломоносова в будущем 

русской науки и ее 

Знать сведения о жизни, 

творчестве, 

филологической и 

поэтической 

деятельности                           

М. В. Ломоносова; 

содержание «Оды на 

день восшествия…», «К 

статуе Петра Великого»; 

знать особенности жанра 

оды; понимать 

особенности языка XVIII 

века; уметь 

выразительно читать оду, 

определять ее тему и 

идею 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

Обобщать, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

объекты. 

Регулятивные: Овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы, 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

литературы, 

уважительное 

отношение к русской 

литературы. 



творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. 

Признание труда, 

деяний на благо 

Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. 

Ода (начальные 

представления). 

участвовать в коллективном 

обсуждении, формулировать 

и аргументировать свою 

точку зрения на  

обсуждаемую проблему. 

 

11/2 Г.Р. Державин. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». 

1 Гавриил Романович 

Державин. Краткий 

рассказ о поэте. «Река 

времен в своем 

стремленьи…», «На 

птичку…», 

«Признание». 

Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. 

Утверждение 

необходимости 

свободы творчества. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Г. Р. 

Державина; содержание 

стихотворений «Река 

времен в своем 

стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание»; 

уметь выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

обобщать, делать выводы, 

осуществлять логические 

действия. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, формулировать 

и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

Понимать 

философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений; 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

литературы. 

 

Русская литература 19 века  (27 час) 

12/1 А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). 1 Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Полтава» 

(«Полтавский бой»). 

Интерес Пушкина к 

истории России. 

Познакомиться с жизнью 

и творчеством 

А.С.Пушкина, с 

особенностями поэмы 

«Полтава». 

уметь выразительно 

читать фрагмент поэмы; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Понимать 

патриотический пафос 

произведения 

«Полтава» 

понимать 

определяющую роль 



Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы, 

прославление мужества 

и отваги русских 

солдат. Сопоставление 

полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское 

отношение к героям. 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

литературы в развитии 

качеств личности. 

13/2 «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…»). 

1 «Медный всадник» 

(вступление «На берегу 

пустынных волн…»). 

Выражение чувства 

любви к Родине. 

Знать историческую 

основу поэмы «Медный 

всадник»; уметь 

выразительно читать 

текст; прослеживать 

изменение ритма, 

настроения, мелодии в 

произведении; находить 

в поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

поэтическом тексте, отвечать 

на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить известные средства 

художественной 

выразительности в 

поэтическом тексте и 

объяснять их назначение. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, формулировать 

и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

Понимать чувства, 

пронизывающие текст 

(восхищение, гордость, 

любовь);, высокий 

патриотический пафос 

произведения 

 

14/3 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 1 Летописный источник 

«Песни о вещем 

Олеге». Особенности 

композиции. 

Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Знать теоретико-

литературное понятие 

баллада; историческую 

основу, сюжет и 

содержание «Песни о 

вещем Олеге»; понимать 

аллегорический смысл 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Понимать мысль о 

тщетности земного 

всевластия 

осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 



Художественное 

воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси. 

Баллада, летопись 

баллады; уметь 

выразительно читать 

балладу; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

15/4 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

1 Образ летописца как 

образ древнерусского 

писателя. Монолог 

Пимена: размышления 

о труде летописца как о 

нравственном подвиге. 

Истина как цель 

летописного 

повествования и как 

завет будущим 

поколениям 

Драма, диалог, ремарка 

Знать теоретико-

литературные понятия 

драма, диалог, ремарка; 

историю создания, 

сюжет и содержание 

драмы «Борис Годунов»; 

понимать отношение 

автора к героям; 

выразительно читать 

текст; пересказывать 

сюжет драмы; 

характеризовать героев и 

их поступки; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте изученного 

произведения,  находить 

нужную информацию в 

различных источниках, 

включая сеть Интернет. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать собственные 

возможности для выполнения 

учебной задачи, иметь 

мотивы познавательной 

деятельности, находить общее 

решение и реализовывать 

поставленные задачи. 

Коммуникативные: 

Осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств и 

мыслей, владеть устной и 

письменной речью, навыками 

работы индивидуально и в 

группах, сотрудничества и 

совместной деятельности с 

учителем и сверстниками.  

 

Понимать значение 

драмы для русской 

культуры 

 



16/5 А.С. Пушкин «Станционный смотритель»: 

изображение «маленького человека». 

1 Изображение 

«маленького человека», 

его положения в 

обществе. 

Пробуждение 

человеческого 

достоинства и чувства 

протеста. Трагическое 

и гуманистическое в 

повести. 

Повесть, литературный 

тип, «маленький 

человек» 

Знать историю создания 

цикла «Повести 

Белкина»; особенности 

жанра повести; сюжет и 

содержание повести 

«Станционный 

смотритель»; понимать 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать и 

пересказывать эпизоды 

повести; характеризовать 

героев и их поступки. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, в тексте повести. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

Понимать 

гуманистический пафос 

повести; 

понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

литературы. 

 

17/6 А.С. Пушкин «Станционный смотритель»: 

автор и герои. 

1 Изображение 

«маленького человека», 

его положения в 

обществе. 

Пробуждение 

человеческого 

достоинства и чувства 

протеста. Трагическое 

и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. 

Повесть (развитие 

представлений). 

 

Знать сюжет и 

содержание повести; 

понимать душевное 

состояние героя; роль 

деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; 

роль эпизода в повести; 

уметь выразительно 

читать и подробно 

пересказывать эпизоды 

повести; характеризовать 

героев и их поступки 

Объяснять значение 

устаревших слов и 

выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему; 

давать развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы; объяснять значение 

устаревших слов и выражений 

 

Понимать значение 

открытия темы 

«маленького человека» 

для русской 

литературы; 

гуманистический пафос 

повести 

 

18/7 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

1 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте художественного 

Понимать 

драматический пафос 

произведения 



удалого купца Калашникова»: конфликт и 

система образов. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Поэма об историческом 

прошлом Руси. 

Картины быта XVI 

века, их значение для 

понимания характеров 

и идеи поэмы. 

М. Ю. Лермонтова; 

сюжет и содержание 

«Песни про … купца 

Калашникова»; уметь 

выразительно читать 

произведение; объяснять 

значение картин 

старинного быта для 

понимания характеров, 

идеи произведения 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, в тексте. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики, 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

литературы. 

19/8 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. 

1 Смысл столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым 

человеческого 

достоинства, его 

готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к 

изображаемому. Связь 

поэмы с 

произведениями 

устного народного 

творчества. Оценка 

героев с позиций 

народа. Образы 

гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

 

Знать сюжет и 

содержание «Песни…»; 

понимать смысл 

столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным;  отношение 

автора к изображаемому; 

роль фольклорных 

традиций в 

произведении,  

художественных средств, 

характерных для 

фольклорных 

произведений (зачин, 

повторы, диалоги, 

концовка; постоянные 

эпитеты, образный 

параллелизм), в создании 

образов; уметь 

выразительно читать 

произведение; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной и критической 

литературе, обобщать, делать 

выводы, находить нужную 

информацию.  

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить 

монолог, проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении., использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств и 

эмоций. 

 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



характеризовать героев, 

их поступки 

20/9 М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива…». «Молитва», «Ангел». 

1 «Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел». 

Стихотворение 

«Ангел» как 

воспоминание об 

идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, 

оставшихся в памяти 

души, переживание 

блаженства, полноты 

жизненных сил, 

связанное с красотой 

природы и ее 

проявлений. 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») – 

готовность ринуться 

навстречу знакомым 

гармоничным звукам, 

символизирующим 

ожидаемое счастье на 

земле. 

Знать элементы анализа 

поэтического текста; 

содержание 

стихотворений М. Ю. 

Лермонтова; одно 

стихотворение наизусть; 

уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

определять их жанр; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

Понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

 

21/ 

10 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ Тараса 

Бульбы. 

1 Николай Васильевич 

Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». 

Прославление боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства. Героизм 

и самоотверженность 

Тараса и его 

товарищей-запорожцев 

в борьбе за 

освобождение родной 

земли. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н. В. Гоголя; 

сюжет и содержание 

повести «Тарас Бульба»; 

понимать роль портрета, 

интерьера, 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании характеров; 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать 

текст; характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, в тексте 

произведения, осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

Понимать 

патриотический пафос 

повести 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики, 

проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

 



Патриотический пафос 

повести. 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

22/11 

 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и 

Андрий. 

1 Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл 

этого 

противопоставления.  

Особенности 

изображения людей и 

природы в повести. 

Знать сюжет и 

содержание повести; 

понимать роль пейзажа, 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании образов; 

поэтический характер 

изображения природы в 

повести; отношение 

автора к героям; уметь 

выразительно читать 

текст; характеризовать 

Познавательные: 

ориентировать в справочной 

литературе,  отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать 

и делать выводы,  находить 

нужную информацию. 

Регулятивные :овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить 

монолог, вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его 

мнению. 

 

Понимать 

патриотический пафос 

повести и  

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

 

23/12 Р/р. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 1 Обсуждение тем 

сочинений: 

1. Остап и Андрий – 

братья и враги. 

2. Тарас Бульба – 

характер, рожденный 

временем. 

Знать сюжет и героев 

повести; понимать роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании образов; 

позицию автора, его 

нравственные идеалы; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

в тексте художественного 

произведения, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

Понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 



3. Три смерти. 

4. Лирическое и 

эпическое в повести  

Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

5.Запорожская Сечь. 

Воплощение авторских 

идеалов 

уметь писать творческие 

работы; анализировать 

текст и определять его 

основную мысль 

учебнике, осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

моральных качеств 

личности. 

Формирование 

мотивации учения 

24/13 И.С. Тургенев. «Бирюк»: автор и герой. 1 Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение 

быта крестьян, 

авторское отношение к 

бесправным и 

обездоленным. 

Мастерство в 

изображении пейзажа. 

Художественные 

особенности рассказа. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

И. С. Тургенева; сюжет и 

содержание рассказа 

«Бирюк»; понимать роль 

пейзажа, портрета в 

создании образов; смысл 

названия рассказа; 

отношение автора к 

героям; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить 

монолог, проявлять 

готовность вести диалог, 

работать индивидуально и в 

группе. 

 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

25/14 И.С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рассказа. 1 Мастерство в 

изображении пейзажа. 

Художественные 

особенности рассказа. 

Роль пейзажа, портрета в 

создании образов; 

находить в тексте 

изобразительно-

Сопоставлять литературное 

произведение с 

иллюстрациями к нему; 

сопоставлять описание 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



выразительные средства 

и определять их роль 

природы у разных авторов 

(произведения  

Н. В. Гоголя и  

И. С. Тургенева 

26/15 И.С. Тургенев. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

1 Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». 

Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. 

Родной язык как 

духовная опора 

человека. «Близнецы», 

«Два богача». 

Нравственность и 

человеческие 

взаимоотношения 

Знать особенности жанра 

стихотворений в прозе; 

содержание 

стихотворений в прозе  

И. С. Тургенева; 

выразительно читать 

стихотворения в прозе; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике,  

различных справочниках, в 

Интернете. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить 

монолог, проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

понимать авторские 

критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе 

 

27/16 Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

1 Николай Алексеевич 

Некрасов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русских женщин, 

отправившихся вслед 

за осужденными 

мужьями в Сибирь. 

Художественные 

особенности 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

Н. А. Некрасова; 

историческую основу, 

сюжет и содержание 

поэмы «Русские 

женщины»; теоретико-

литературные понятия 

композиция, диалог; 

уметь выразительно 

читать поэму; 

характеризовать героев и 

их поступки; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике,  

различных справочниках, в 

Интернете. Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведений; 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 



исторических поэм 

Некрасова 

анализировать эпизоды 

поэмы 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

28/17 Вн. чт. Н.А. Некрасов. «Размышление у 

парадного подъезда» и другие 

стихотворения. 

1 Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие 

некрасовской музы 

(Для чтения и 

обсуждения 

Знать содержание 

стихотворений 

«Размышления у 

парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в 

шестом…»; историю 

создания 

«Размышлений…»; 

теоретико-литературные 

понятия риторический 

вопрос, трехсложные 

размеры; понимать 

значение риторических 

вопросов и восклицаний 

в стихотворениях; 

эмоциональный накал; 

уметь выразительно 

читать стихотворения, 

определять их тему и 

идею; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике,  

различных справочниках, в 

Интернете.  Регулятивные: 

овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить 

монолог, проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

Понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

29/18 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репин» как исторические 

баллады. 

1 Алексей 

Константинович 

Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». 

знать сведения о жизни и 

творчестве А. К. 

Толстого; историческую 

основу, сюжет, 

содержание баллад 

«Василий Шибанов», 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведений 



Воспроизведение 

исторического 

колорита эпохи. Правда 

и вымысел. Тема 

древнерусского 

«рыцарства», 

противостоящего 

самовластию. 

«Михайло Репнин»; 

понимать позицию 

автора; выразительно 

читать баллады; 

характеризовать героев и 

их поступки; 

информацию в учебнике, 

осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

30/19 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1 Смех сквозь слезы, или 

«Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил». 

Нравственные пороки 

общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие 

и сметливость мужика. 

Осуждение покорности 

мужика. Сатира в 

«Повести…». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; 

сюжет и содержание 

повести: теоретико-

литературные понятия; 

понимать сатирический 

пафос произведения; 

позицию автора и его 

отношение к героям; 

уметь выразительно 

читать сказку 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

Осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

31/20 Вн. чт. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик». 

1 Художественное 

мастерство писателя-

Знать сюжет и 

содержание сказки 

«Дикий помещик»; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 



сатирика в обличении 

социальных пороков. 

 

Сказка, гипербола, 

аллегория, комическое: 

юмор, ирония, сатира, 

гротеск 

 

теоретико-литературные 

понятия; понимать 

сатирический пафос 

произведения; позицию 

автора и его отношение к 

героям; уметь 

выразительно читать 

сказку; характеризовать 

героя и его поступки 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

осуществлять 

структурирование материала. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

32/21 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. 

1 Лев Николаевич 

Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из 

повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», 

«Maman» и др. 

Взаимоотношения 

детей и взрослых 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Л. Н. 

Толстого; сюжет и 

содержание повести 

«Детство»; способы 

создания образов; 

понимать отношение 

автора к героям; роль 

лирических отступлений 

в повести; уметь 

объяснять особенности 

жанра 

автобиографической 

повести; выразительно 

читать и пересказывать 

повесть; характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения 

понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

33/ 

22 

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). Главный 

герой повести и его духовный мир. 

1 Проявление чувств 

героя, беспощадность к 

себе, анализ 

Знать сюжет и 

содержание повести; 

способы изображения 

внутренней жизни героя; 

Познавательные: 

формулировать ответы на 

вопросы теста на основе 

Понимать 

нравственную позицию 

писателя 

 



собственных 

поступков. 

Автобиографическое 

художественное 

произведение, герой-

повествователь, 

лирическое 

отступление  

 

понимать роль 

лирических отступлений 

в повести; уметь 

определять от чьего лица 

ведется повествование; 

выразительно читать, 

пересказывать и 

анализировать текст; 

сопоставлять поступки 

героя с его внутренним 

миром 

полученных знаний и 

наблюдений. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в 

индивидуальной и групповой 

работе. 

 

34/ 

23 

Контрольная работа по творчеству  

Н. В. Гоголя,  

И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1 Ответы на вопросы по 

творчеству  

Н. В. Гоголя,  

И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; 

тестирование; 

составление опорного 

конспекта на материале 

самостоятельно 

прочитанной сказки 

Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений; понимать 

роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому; уметь 

анализировать 

прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и 

идеи; характеризовать 

героев и их поступки 

Уметь строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

аргументировать свою;  точку 

зрения; анализировать и 

синтезировать материал 

 

 

35/ 

24 

А.П. Чехов. «Хамелеон»: проблематика 

рассказа. 

1 Смешное и грустное 

рядом, или «Уроки 

Чехова» 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

Осмеяние трусости и 

угодничества 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А. П. Чехова; 

сюжет и содержание 

рассказа «Хамелеон»; 

понимать отношение 

автора к героям; 

прослеживать изменения 

в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Понимать 

нравственную 

проблематику рассказа; 

осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

 



Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, проявлять уважение 

к другому человеку, его 

мнению. 

 

36/25 А.П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика рассказа. 1 Смысл названия 

рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство 

юмористической 

характеристики. 

Комическое: юмор, 

сатира, ирония 

Знать сюжет и 

содержание рассказа; 

теоретико-литературные 

понятия; понимать 

сатирический пафос 

произведения; 

отношение автора к 

героям; уметь 

прослеживать изменения 

в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений 

Уметь строить развернутые 

высказывания (устно и 

письменно) на основе 

прочитанного; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к 

нему 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

37/26 Вн. чт. А.П. Чехов. «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». 

1 «Злоумышленник», 

«Размазня». 

Многогранность 

комического в 

рассказах  

А. П. Чехова.  

 

Знать сюжеты и 

содержание рассказов 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня»; 

понимать позицию 

автора и его отношение к 

героям; выразительно 

читать по ролям и 

пересказывать тексты; 

выявлять особенности 

стиля чеховских 

рассказов; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

Понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 



подтверждения собственной 

позиции. 

 

38/ 

27 

Р/р. Стихотворения русских поэтов XIX 

века о родной природе. Коми поэты о 

природе родного края   НРЭК 

 

 «Край ты мой, 

родимый край!» 

Стихотворения русских 

поэтов XIX века о 

родной природе. 

В. Жуковский. 

«Приход весны»; И. 

Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», 

«Благовест». 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания. 

знать содержание 

стихотворений поэтов 

XIX века о родной 

природе; одно 

стихотворение наизусть; 

понимать настроения, 

выраженные авторами в 

стихотворениях; уметь 

выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, в 

Интернете.  

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением вести монолог, 

диалог, использовать 

различные речевые средства. 

 

Развитие чувства 

любви к Отечеству; 

осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

 

Русская литература 20 века (24часа) 

38/1 И.А. Бунин. «Цифры». 1 Иван Алексеевич 

Бунин. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой 

рассказа: сложность 

взаимоотношения 

детей и взрослых. 

знать сведения о жизни и 

творчестве И. А. Бунина; 

сюжет и содержание 

рассказа «Цифры»; 

понимать смысл 

названия рассказа; 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

сравнивать и делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог, вести  диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

понимать 

гуманистический пафос 

рассказа 

осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы. 



 

39/2 Вн. чт. И.А. Бунин. «Лапти» и другие 

рассказы. 

1  Сложность 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

семье. Обретение 

доброты и гармонии. 

Психологизм и 

искренность в 

разработке характеров 

и их описании  

Душевное богатство 

простого крестьянина 

Предметные результаты: 

знать сюжет и 

содержание рассказа 

«Лапти»; понимать 

отношение автора к 

герою; уметь 

выразительно читать 

текст 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, 

использовать различные 

речевые средства, проявлять 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам, 

уметь выслушать другое 

мнение. 

 

понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

40/3 М. Горький «Детство» (главы): темные 

стороны жизни 

1 Слово о писателе. 

Тяжелые картины 

детства. Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. 

Изображение быта и 

характеров 

знать сведения о жизни и 

творчестве М. Горького; 

сюжет и содержание 

повести «Детство»; 

понимать отношение 

автора к героям; уметь 

пересказывать сюжет 

повести; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке, самостоятельно 

понимать 

гуманистический пафос 

произведения; 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 



организовывать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

41/4 М. Горький «Детство» (главы): светлые 

стороны жизни. 

1 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). 

Изображение быта и 

характеров. Вера в 

творческие силы 

народа. 

знать сюжет и 

содержание повести; 

понимать идею 

произведения (влияние 

детства на формирование 

характера, вера в 

человека, его творческие 

силы); позицию автора и 

его отношение к героям; 

уметь определять тему и 

пересказывать сюжет 

повести; характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать 

аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

 

понимать 

гуманистический пафос 

произведения; 

понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 

 

42/5 М. Горький «Старуха Изергиль» («Легенда 

о Данко»). 

1 Обучение анализу 

эпизода. Портрет как 

средство 

характеристики героя 

Подвиг во имя людей. 

Готовность на 

самопожертвование. 

Поэтичность языка 

(сравнение, метафора, 

эпитет, гипербола) 

знать сюжет и 

содержание легенды о 

Данко; теоретико-

литературные понятия; 

понимать идею легенды 

(идея подвига во имя 

общего счастья); 

позицию автора и его 

отношение к герою; 

уметь выразительно 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

оценивать ситуации с 

точки зрения этики. 



 пересказывать легенду, 

определять ее тему и 

идею; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

43/6 Л.Н. Андреев. «Кусака». 1 Слово о писателе. 

Чувство сострадания к 

братьям нашим 

меньшим, бессердечие 

героев. 

Гуманистический 

пафос произведения 

знать сведения о жизни и 

творчестве Л. Н. 

Андреева; сюжет и 

содержание рассказа 

«Кусака»; способы 

создания образа Кусаки; 

понимать отношение 

автора к героям; уметь 

выразительно читать и 

пересказывать текст, 

определять его  тему и 

идею; характеризовать 

героев и их поступки; 

прослеживать изменения 

в настроении и 

поведении героев 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

понимать 

гуманистический пафос 

произведения 

 

44/7 В.В. Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

1 Слово о поэте. 

Особенности стиля 

Маяковского как 

художника и поэта. 

Роль фантастических 

картин. Метафора как 

основа сюжета 

стихотворения. 

Яркость и динамизм 

образов 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

В. В. Маяковского; 

теоретико-литературные 

понятия; уметь 

выразительно читать 

стихотворение, 

определять его тему 

(назначение поэзии) и 

идею (противостояние 

серости жизни); 

Строить развернутые 

высказывания; сопоставлять 

стихотворение с 

иллюстрациями к нему 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

ресурсах Интернета. 

понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности. 



характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

45/8 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 Два взгляда на мир: 

безразличие, 

бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, 

сострадание 

лирического героя 

стихотворения. 

 

Знать теоретико-

литературные понятия; 

уметь выразительно 

читать стихотворение, 

определять его тему 

(противостояние 

гуманизма и 

бессердечия) и идею 

(сочувствие, 

сострадание, добро 

вселяют веру в жизнь); 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: организовать 

свое рабочее место, 

принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

Оценивать ситуацию с 

точки зрения этики. 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения 

 

46/9 А.П. Платонов. «Юшка». 1 Слово о писателе.  Знать сведения о жизни и 

творчестве  

А. П. Платонова; сюжет 

и содержание рассказа 

«Юшка»; понимать 

отношение автора к 

героям; роль образов 

природы в рассказе; 

уметь определять тему и 

идею рассказа; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

Осознают 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

 



тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Понятие о лирическом герое. 

Сложность внутреннего мира, 

гуманизм лирического героя и 

сочувствие его ко всему 

живому Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

47/ 

10 

А.П. Платонов. «Юшка»: внешняя и 

внутренняя красота человека. 

1 Друзья и враги 

главного героя. 

Внешняя и внутренняя 

красота человека 

Роль изобразительно-

выразительных средств 

Выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; выявлять 

авторскую позицию; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачами коммуникации, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения 

 

48/ 

11 

Вн. чт. А.П. Платонов. «В прекрасном и  

яростном мире». 

1 Труд как нравственное 

содержание 

человеческой жизни. 

Идеи доброты, 

взаимопонимания, 

Знать сюжет и 

содержание рассказа «В 

прекрасном и яростном 

мире»; понимать  

отношение автора к 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 



жизни для других. 

Своеобразие языка 

прозы Платонова. 

героям; своеобразие 

языка рассказа; 

определять тему и идею 

рассказ; выделять в 

тексте отдельные 

эпизоды и пересказывать 

их; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачами коммуникации, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

49/ 

12 

Р/р. Классное контрольное сочинение. 

«Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1 Контроль знаний 

Подготовка к 

сочинению- 

рассуждению на основе 

изученного 

произведения одного из 

писателей: М. 

Горького, В. 

Маяковского, Л. 

Андреева, А. 

Платонова 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения своего 

круга чтения и оценки 

литературных 

произведений 

 

Определять основную мысль 

сочинения, соотносить ее с 

тем рассказом (рассказами), 

по которому нужно написать 

сочинение, вычленить 

материал, привести примеры, 

где герой получает 

сочувствие и где его 

лишается, развернуть 

основной тезис и построить 

план сочинения. Строить 

развернутые высказывания по 

изученному произведению с 

опорой на текст; 

анализировать средства 

выразительности 

Осознают 

эстетическую ценность 

русской литературы. 

 

50/ 

13 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет 

в доме…». 

1 Слово о поэте, 

своеобразие картин 

природы в лирике 

Пастернака. Способы 

создания поэтических 

образов. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

Б. Л. Пастернака; 

содержание 

стихотворений; 

понимать настроения, 

выраженные автором в 

стихотворениях; уметь 

выразительно читать 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 



стихотворения; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в 

группе. 

 

51/ 

14 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На 

дне моей жизни…». 

1 Краткий рассказ о 

поэте. 

«Снега потемнеют 

синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На 

дне моей жизни…». 

Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и 

природы, о 

неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

А. Т. Твардовского; 

теоретико-литературные 

понятия; понимать 

настроения, выраженные 

автором в 

стихотворениях; уметь 

выразительно читать 

стихотворения; 

определять их темы; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в 

группе, формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

 

52/ 

15 

Вн. чт. На дорогах войны. Стихотворения о 

войне А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Суркова, А. Твардовского, Н. Тихонова и 

др. Война в поэзии коми поэтов  НРЭК 

1 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов 

– участников войны:  

А. Ахматовой, 

 К. Симонова, 

 А. Твардовского, А. 

Суркова,  

Знать особенности жанра 

интервью; содержание 

стихотворений о 

Великой Отечественной 

войне; понимать чувства, 

настроения, интонации, 

выраженные в 

стихотворениях, их 

мену; уметь 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

Понимать высокий, 

патриотический пафос 

произведений; роль 

поэзии и искусства 

вообще в военное 

время 

 



Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы 

военной лирики 

выразительно читать 

стихотворения 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

53/ 

16 

Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». 1 Краткий рассказ о 

писателе. 

«О чем плачут 

лошади». Эстетические 

и нравственно-

экологические 

проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

Ф. А. Абрамова; сюжет и 

содержание рассказа 

 «О чем плачут лошади»; 

понятие литературная 

традиция; понимать 

смысл названия рассказа; 

позицию автора; уметь 

определять тему и идею 

рассказа; пересказывать 

эпизоды; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль; 

прослеживать 

литературные традиции в 

рассказе (А. С. Пушкин, 

Л. Н. Толстой,  

А. П. Чехов и др.) 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Ре: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями работать 

индивидуально. 

 

Понимать 

гуманистический пафос 

произведения; 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

54/ 

17 

Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). 1 Краткий рассказ о 

писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной 

красоты человека. 

Протест против 

равнодушия, 

бездуховности, 

безразличного 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Е. И. Носова; 

сюжет и содержание 

рассказов «Кукла», 

«Живое пламя»; 

понимать смысл 

названия рассказов; 

позицию автора (боль за 

человека, горечь от 

утраты нравственных 

Пе: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Ре: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

Формирование 

мотивации учения; 

понимать 

гуманистический пафос 

произведений 

 



отношения к 

окружающим людям, 

природе. Осознание 

огромной роли 

прекрасного в душе 

человека, в 

окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и 

человека. 

ценностей); уметь 

определять тему и идею 

рассказов; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

55/ 

18 

Е.И. Носов. «Живое пламя» 1 Осознание огромной 

роли прекрасного в 

душе человека, в 

окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и 

человека. 

Понимать смысл 

названия рассказов; 

позицию автора (боль за 

человека, горечь от 

утраты нравственных 

ценностей); уметь 

определять тему и идею 

рассказов; 

характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

 

56/ 

19 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 1 Рассказ о писателе. 

«Тихое утро». 

Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Особенности характера 

героев – сельского и 

городского мальчиков, 

понимание 

окружающей природы. 

Подвиг мальчика и 

радость от 

Знать сведения о жизни и 

творчестве  

Ю. П. Казакова; сюжет и 

содержание рассказа 

«Тихое утро»; понимать 

отношение автора к 

героям; искренность 

писателя; уметь 

анализировать рассказ; 

характеризовать героев и 

их поступки; 

прослеживать изменения 

в настроении и 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

 



собственного доброго 

поступка 

поведении героев; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

57/ 

20 

Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы). 1 Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. «Земля 

родная» (главы из 

книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Публицистика, 

мемуары как 

публицистический 

жанр, цикл 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Д. С. 

Лихачева; теоретико-

литературные понятия; 

содержание цикла 

«Земля родная»; 

понимать значение 

трудов Д. С. Лихачева; 

уметь анализировать 

текст; воспринимать 

напутствия и советы 

 Д. С. Лихачева 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: работать индивидуально и 

в группе, использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств и 

мыслей. 

Понимать 

нравственную 

проблематику, 

публицистический, 

патриотический пафос 

произведения 

 

58/ 

21 

Вн. чт. М.М. Зощенко. «Беда» и другие 

рассказы 

1 Писатели улыбаются, 

или Смех Михаила 

Зощенко 

М. Зощенко. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и 

грустное в рассказах 

писателя. 

Юмор, ирония, сатира 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М. М. 

Зощенко; сюжет и 

содержание рассказа 

«Беда»; понимать 

особенности авторской 

иронии; отношение 

автора к герою; уметь 

выразительно читать и 

анализировать рассказ, 

определять его тему и 

идею; характеризовать 

героя и его поступки 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе. 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики; 

понимать сатирический 

пафос произведения 

 

 



59/ 

22 

«Тихая моя родина». Стихи В.Я. Брюсова, 

Ф. Сологуба, С.А. Есенина, Н.М. 

Заболоцкого и др. НЭРК. 

1 «Тихая моя Родина» 

Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, собственном 

восприятии 

окружающего 

 (В. Брюсов,  

Ф. Сологуб,  

С. Есенин,  

Н. Заболоцкий,  

Н. Рубцов). Человек и 

природа. Выражение 

душевных настроений, 

состояний человека 

через описание картин 

природы. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии родной 

природы русскими и 

коми поэтами. 

Знать содержание 

стихотворений поэтов 

XX века о родной 

природе; уметь 

выразительно читать 

стихотворение; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, использовать речевые 

средства для выражения 

своих чувств и мыслей. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

 

60/ 

23 

Песни на слова русских поэтов ХХ века. 

А.Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. 

«Русское поле». Б.Ш. Окуджава. «По 

смоленской дороге». 

1 Песни 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 переживании 

Знать сведения о 

творчестве русских 

поэтов ХХ века; 

содержание песен; уметь 

выразительно читать 

стихотворения; 

оценивать 

исполнительское 

мастерство; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, использовать речевые 

средства для выражения 

своих чувств и мыслей. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом, проявлять 

уважительное 

отношение к русской 

литературе. 

 

Зарубежная литература (6 часов) 



61/1 Вн. чт. Р.Бернс «Честная бедность» и 

другие стихотворения. 

1 Роберт Бернс. 

Особенности 

творчества. 

«Честная бедность». 

Представления народа 

о справедливости и 

честности. Народно-

поэтический характер 

произведения. 

Знать краткие сведения о 

жизни и творчестве Р. 

Бёрнса; содержание 

стихотворения поэта; 

Понимать значение 

просторечной лексики в 

произведениях; уметь 

выразительно читать 

стихотворение 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и Делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: работать индивидуально и 

в группе, использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств и 

мыслей, проявлять 

уважительное отношение к 

мнению другого человека. 

 

Понимать 

определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

Творческих и 

моральных качеств 

личности 

62/2 Дж.Г. Байрон. «Душа моя мрачна…». 1 Джордж Гордон 

Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!». 

Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу 

Родины. 

Знать краткие сведения о 

жизни и творчестве 

Дж. Г. Байрона; 

содержание 

стихотворения «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!»; понимать 

значение «высокой» 

лексики в произведении; 

уметь выразительно 

читать стихотворение; 

находить 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: работать индивидуально и 

в группе, использовать 

речевые средства для 

выражения своих чувств и 

мыслей. 

Понимать 

патриотический пафос 

стихотворения; 

оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

63/3 Японские хокку. 1 Изображение жизни 

природы и жизни 

человека в их 

Знать особенности жанра 

хокку; уметь 

воспринимать и 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

Понимать лирический, 

философский пафос 

японских трехстиший 



нерасторжимом 

единстве.  

Хокку (хайку) 

 

выразительно читать 

стихотворения, 

раскрывать их смысл; 

создавать собственные 

трехстишия 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, в 

Интернете. 

Р: овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

К: владеть умением 

участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе, использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

 

64/4 О. Генри. «Дары волхвов» 1 О. Генри. «Дары 

волхвов». Сила любви 

и преданности. 

Жертвенность во имя 

любви. Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве О. Генри; 

сюжет и содержание 

рассказа «Дары 

волхвов»; понимать 

смысл названия рассказа; 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать 

текст по ролям; 

характеризовать героев и 

их поступки 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

К: владеть умением 

участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе, использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

Уметь видеть гуманизм 

и легкий юмор в 

рассказах писателя. 

65/5 Р. Бредбери. Каникулы. 1 Рей Дуглас Брэдбери. 

«Каникулы». 

Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери 

как выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на Земле. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Р. Д. 

Брэдбери; сюжет и 

содержание рассказа 

«Каникулы»; понимать 

смысл названия рассказа; 

соотношение реальности 

и фантастики в рассказе; 

отношение автора к 

П: ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать 

и  делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике, в Интернете.  

Р: овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

Понимать 

философский, 

гуманистический пафос 

произведения; 

понимать роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих и 



Мечта о чудесной 

победе добра. 

героям; уметь 

характеризовать героев и 

их поступки 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

К: владеть умением вести 

монолог, диалог, 

использовать различные 

речевые средства. 

моральных качеств 

личности. 

 

66/6 Вн. чт. Детективная литература. 1 Детективные 

произведения, сюжеты 

; понимать особенности 

художественной 

образности. 

Знать сведения об 

особенностях 

детективной литературы; 

сюжеты и содержание 

рассказов; понимать 

смысл названия рассказа; 

соотношение реальности 

и фантастики; отношение 

автора к героям; уметь 

характеризовать героев и 

их поступки. 

Р: Овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

К: владеть умением вести 

монолог, диалог, 

использовать различные 

речевые средства. 

 К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе. 

Понимать роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных и 

моральных качеств 

личности. 

 

67/1 Урок контроля.  1 Тестирование, 

развернутые ответы на 

проблемные вопросы. 

Итоговая контрольная 

работа 

Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений; понимать 

роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому; уметь 

пересказывать сюжеты, 

отдельные эпизоды 

прочитанных 

произведений; 

анализировать 

прозаические и 

эпические тексты, 

определять их темы и 

идеи; характеризовать 

героев и их поступки 

П: ориентироваться в 

справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  

находить, анализировать, 

использовать  нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Р: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе. 

 

Понимать пафос 

произведений 

 

68/2 Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Итоги года и задание на лето. 

1 Изображение человека 

– важнейшая проблема 

литературы? 

Знать содержание и 

героев произведений, 

изученных в 5 – 7 

классах 

Уметь строить устные 

развернутые высказывания; 

понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 



(подведение итогов 

года) 

 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, формулировать 

выводы 

Календарно-тематическое планирование уроков  литературы в 8 классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количес

тво 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. (1 час) 

1/1 Русская литература и история 1 Дать представление об 

образности как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, литературе 

как искусстве слова. 

Знакомство с учебником-

хрестоматией. Чтение и 

обзорный анализ 

эпиграфов разделов. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к обучению 

Устное народное творчество (2 часа) 

2/1 В мире русской народной песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль 

по улице метелица метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

Народная песня коми НРЭК 

1 Жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, смысловая 

направленность. 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, Уметь определять 

жанрово- 

композиционные 

особенности песни, их 

смысловую на-

правленность 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, ис-

пользовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 



умениями диалогической 

речи 

3/1 Предания как исторический жанр русской 

народной прозы.  Предания коми 

народа НРЭК. 

1 Предания «О Пу-

гачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком»; 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы. 

 

Знать жанры УНТ, 

особенности народных 

преданий. Понимать их 

историческое и 

литературное значение. 

Уметь определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

 К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию:  осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

4/1 «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

1 Защита русских земель 

от нашествия врагов. 

Духовный подвиг 

самопожертвования 

Александра 

Невского 

Знать понятие о 

древнерусской 

литературе, иметь 

представления об 

особенностях житийного 

жанра;  формировать 

навыки комме-

нтированного чтения. 

Уметь находить 

композиционно- жанро-

вые признаки житийной 

литературы, давать 

характеристику 

литературному герою 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

 К: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

5/2 «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века 

1 Изображение дей-

ствительных и вымыш-

Уметь определять 

жанровые признаки 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

Формирование навыков 

взаимодействия в 



ленных событий в 

повести 

сатирической повести 17 

века, которая осуждает и 

корыстолюбивых судей, 

и судопроизводство в 

целом, отметить важ-

нейшие черты 

средневековой ли-

тературы; ознакомиться 

с особенностями поэтики 

сатирической повести 

составления 

аргументированного ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

К: уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Из литературы XVIII века (3часа) 

6/1 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика комедии. 

1 понятие классицизма 

как направления в 

литературе и сатиры. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

Д.И.Фонвизина, понятие 

классицизма как 

направления в 

литературе и сатиры. 

Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность комедии, 

выделять проблему 

воспитания как главную. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

. Р: формулировать и удержи-

вать уч. задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельности;  

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

7/2 Д.И. Фонвизин «Недоросль»: речевые 

характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации 

1 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство создания 

комической ситуации.  

Проект 

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

выразительно читать и 

рецензировать 

выразительное чтение 

отрывков комедии. 

Уметь развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

 К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, обеспе-



доказательства, 

используя цитатный 

материал; владеть 

монологической  речью. 

способствовать продуктивной 

кооперации 

чивающей личностный 

моральный выбор 

8/3 Р/р. Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

1 Урок контроля знаний 

по литературе 18 века 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на основе 

владения изученной 

терминологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного 

содержания комедии 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Р: уметь оценивать и форму-

лировать то, что уже усвоено. 

К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные 

средства 

Из литературы XIX века (36 часа) 

9/1 И.А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 

года. 

1 Иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, научиться 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению). 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, научиться 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования. Уметь 

находить цитатные 

примеры из басни для 

аргументации 

высказывания 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. К: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

10/2 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как 

романтическое произведение. 

1 Сведения о жизни и 

творчестве. 

Своеобразие 

исторического 

Знать сведения о жизни и 

творчестве. Понимать 

своеобразие 

исторического 

П: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к активной 



содержания думы 

«Смерть Ермака».  

содержания думы 

«Смерть Ермака». 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 

при составлении 

характеристики героя и 

обсуждении 

художественных 

особенностей думы. 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К: формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

деятельности в составе 

пары, группы 

11/3 Вн. чт. А.С. Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки). 

1 Творческая история 

«Капитанской дочки». 

Причины пугачёвского 

бунта 

Знать: сюжет и 

содержание повести. 

Понимать: душевное 

состояние героя; роль 

деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; 

роль эпизода в повести. 

Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

эпизоды повести; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочи-

танному произведению; 

характеризовать героев и 

их поступки; объяснять 

значение 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

К: уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

12/4 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» как 

реалистический исторический роман. 

1 Понятие о реализме. 

Жанровое своеобразие  

произведения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

13/5 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 

главного героя. 

1 Роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; формирование  

характера Гринёва; 

роль эпизода в повести;   

Уметь анализировать 

текст повести с позиции 

ее идейно-тематической 

направленности, 

понимать, выразительно 

читать текст повести; 

производить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста.   

П: узнавать, называть . и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

14/6 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

система образов романа. Швабрин 

1 Проблема чести, 

достоинства и 

нравственного выбора. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-



информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

.Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. К: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

саммооценка. 

15/7 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

нравственный идеал Пушкина в образ 

Маши Мироновой. 

1 Раскрыть смысл 

названия повести, 

доказать, что образ М. 

Мироновой- 

нравственный идеал 

А.С.Пушкина 

Уметь анализировать 

текст повести с позиции 

ее идейно-тематической 

направленности, 

понимать, выразительно 

читать текст повести; 

производить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста.   

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

16/8 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ 

предводителя народного восстания и его 

окружения. 

1 Проследить путь 

духовного становления 

Гринёва. Анализ 

текста, подготовка к 

сочинению 

 

Знать: сюжет и 

содержание повести. 

Понимать: душевное 

состояние героя; роль 

деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; 

роль эпизода в повести. 

Уметь определять 

значение картин быта 

XVIII в. для понимания 

характеров героев и идеи 

повести 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

 К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

17/ 

18/ 

9-10 

P.P. Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести «Капитанская 

дочка» и их прототипы» 

 

1 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными 

носителями, сопостав-

лять литературных 

героев с их прототипами 

П:уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



19/ 

11 

Р/р. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 1 Работа над сочинением Уметь проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

20/12 А.С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 1 Понятие «лирика». 

Философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести 

беседу по прочитанным 

произведениям;  

- 

 

Понимать: философский 

смысл и гумани-

стический пафос стихо-

творений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести бе-

седу по прочитанным 

произведениям; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-вырази-

тельные средства и 

определять их роль. 

Научиться анализировать 

текст стихотворения 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

21/13 Вн. чт. А.С. Пушкин. «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») и другие 

стихотворения, посвященные темам любви 

и творчества. 

1  Понимать: философский 

смысл и гумани-

стический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести 

беседу по прочитанным 

произведениям; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. Р: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала К: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

22/ 

14 

Контрольная работа  по произведениям 

А.С. Пушкина 

 

1 Урок контроля знаний 

по творчеству 

А.С.Пушкина. 

Уметь проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 



проблемных зон в 

изученных темах 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

литературоведческой 

задачи 

23/ 

15 

М.Ю.  Лермонтов. «Мцыри» как 

романтическая поэма 

1 Работа с учебником и 

текстом поэмы. 

Понятие 

«романтическая поэма» 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве М.Ю. 

Лермонтова; понятие 

романтизма как 

литературного 

направления, сюжет и 

содержание поэмы 

«Мцыри». Понимать: 

роль художественных 

средств, Уметь  владеть 

изученной термино-

логией по теме,  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. К: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

24/ 

16 

М.Ю.  Лермонтов. «Мцыри»: образ 

романтического героя. 

1 Трагическое 

противопоставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

Романтический герой 

Понимать идейное 

содержание поэмы, 

свободолюбивую лич-

ность героя и его 

стремление к 

независимости, 

совершенствовать навык 

анализа поэтического 

текста в единстве формы 

и содержания; учить 

владеть монологической 

и диалогической речью. 

Уметь выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лиро-эпического 

изображения 

П: уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

К: уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

25/ 

17 

М.Ю.  Лермонтов. «Мцыри»: особенности 

композиции поэмы. 

1 Эпиграф и сюжет поэ-

мы. Анализ эпизода, 

хар-ка героя, чтение 

наизусть 

Научиться анализировать 

эпизод 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Формирование на-

выков взаимодействия 

в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 



К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев 

консультативной 

помощи учителя 

26/ 

18 

Р/р. М.Ю.  Лермонтов. «Мцыри». 1 Портрет и речь героя 

как средства 

выражения авторского 

отношения. Смысл фи-

нала поэмы. Проект 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками устной 

и письменной 

монологической речи 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовно-

сти и способности 

вести диалог с другими 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

27/ 

19 

Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история создания. 

 

1 Входное тестирование 

по теме «Творчество 

Гоголя» лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

Знать сведения из 

биографии Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, историю 

создания комедии 

«Ревизор»; знать 

определение понятия 

«комедия», учить 

составлять тезисы к 

лекции. Уметь опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 

содержание комедии, 

понимать смысл 

конфликта 

 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

28/ 

20 

Поворот русской драматургии к социаль-

ной теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор».  

Хлестаков и «миражная интрига» 

1 Тестирование на 

знание содержания 

комедии. Совместная и 

самостоят. 

деятельность 

учащихся, пересказ, 

чтение по ролям 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи 

29/ 

21 

«Ревизор»: Разоблачение пороков 

чиновничества 

1 Беседа, работа с 

книгой, чтение по 

ролям, анализ реплик 

для создания 

характеристики 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. К: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

30/ 

22 

«Ревизор».Хлестаковщина как 

общественное явление 

1 Понятие 

«хлестаковщина»; 

социальная 

направленность 

комедии, 

характеристика героев, 

мини-сочинение. 

Знать понятие 

«хлестаковщина». 

Понимать социальную 

направленность комедии, 

что высмеивает Гоголь в 

русской 

действительности 19 

века. Уметь обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

П: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

31/ 

23 

Р/р. Н.В. Гоголь. «Ревизор».   1 Работа над сочинением  

по комедии 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

32/ 

24 

Вн.чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».  

Образ «маленького» человека в литературе. 

Петербург как символ вечного адского 

холода в повести «Шинель» 

1 Понятие «маленький 

человек» в литературе; 

гуманистический пафос 

повести 

Знать понятие 

«маленький человек» в 

литературе. Понимать 

гуманистический пафос 

повести «Шинель». 

Уметь аргументированно 

строить монологические 

высказывания по тексту 

повести 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопро-

сы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно.  

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

33/ 

25 

Роль фантастики в произведениях Н.В. 

Гоголя (проект) 

 

1 Проектная 

деятельность, 

выступления уч-ся 

Научиться определять 

роль фантастики в 

произведении 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

34/ 

26 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова и Н.В. Гоголя. 

1 Контроль знаний 

учащихся по 

творчеству Н.В.Гоголя 

и М.Ю.Лермонтова 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

35/ 

27 

Вн. Чт.  Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе «Певцы» 

1 Анализ текста рассказа 

с пересказом, 

презентации 

Знать о личности и 

взглядах И.С.Тургенева, 

показать связь его 

творчества с историей, 

углубить понятие о 

русском национальном 

характере; продолжить 

работу с малой 

прозаической формой.    

Уметь составлять 

характеристику героев 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

36/ 

28 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): сюжет и герои. 

1 Понятия гипербола, 

гротеск, аллегория, 

ирония, пародия..  

Знать: сведения о жизни 

и творчестве М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; 

П: уметь устанавливать ана-

логии. ориентироваться в 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 



Понимать: 

сатирический пафос 

произведения; позицию 

автора и его отношение 

к героям.  

 

сюжет и содержание 

«Истории одного 

города»; понятия 

гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония, 

пародия..  

Понимать: сатирический 

пафос произведения; 

позицию автора и его 

отношение к героям.  

Уметь: выразительно 

читать роман; давать 

сравнительную 

характеристику героев; 

выяснять значение 

незнакомых слов и 

выражений, определять 

сатирические способы 

художественного 

изображения 

действительности, 

признаки литературной 

пародии в 

художественном тексте 

 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

37/ 

29 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок): средства создания 

комического. 

 Приём характеристики 

градоначальников 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

38/ 

30 

Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый гений» 

1 Своеобразие историзма 

Н.С.Лескова; 

нравственные 

проблемы рассказа. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.С.Лескова, 

сюжет и содержание 

рассказа «Старый 

гений». Понимать его 

сатирическую 

направленность против 

чиновничества. Уметь 

Строить связный текст, 

аргументировать свои 

ответы 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель 

. Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 



39/ 

31 

Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Тол-

стого 

1 История создания 

рассказа; социально-

нравственные 

проблемы рассказа. 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Л.Н. 

Толстого; сюжет и 

содержание рассказа 

«После бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический пафос 

произведения; 

отношение автора к 

героям. Уметь: 

объяснять особенности 

сюжета и композиции; 

выразительно читать и 

пересказывать рассказ; 

характеризовать героев и 

их поступки; объяснять 

слова, называющие 

реалии XIX века, 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

К: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

40/ 

32 

Психологизм рассказа Л.H. Толстого 

«После база» 

 

1 Писательский замысел; 

особенности 

построения рассказа; 

изобразительно- 

художественные 

средства. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

41/ 

33 

Контрольная работа по творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. 

Толстого. 

1 Контроль знаний по 

творчеству  писателей. 

Тестирование. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

42/34 История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви» 

1 Нравственная 

проблематика рассказа; 

отношение автора к 

героям. 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве А.П. 

Чехова; сюжет и 

содержание рассказа «О 

любви». Понимать: 

нравственную 

проблематику рассказа; 

отношение автора к 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 



героям. Уметь: строить 

развернутые высказы-

вания на основе 

прочитанного; просле-

живать изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений, определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

позицию, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

43/35 Вн. чт. А.П. Чехов. «Человек в футляре». 1 Видеть изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины 

этих изменений. 

Роль рассказчика. 

Понимать: нравственную 

проблематику рассказа; 

отношение автора к 

героям. Уметь: строить 

развернутые высказы-

вания на основе 

прочитанного; просле-

живать изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений, определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Из литературы XX века (21 час) 

44/1 Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 Особенности 

творческой 

индивидуальности 

И.А.Бунина. 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве И.А. 

Бунина; сюжет и 

содержание рассказа 

«Кавказ». Понимать: 

смысл названия рассказа; 

отношение автора к 

героям. Уметь: 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с 

другими литературными 

произведениями. Уметь 

анализировать текст 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

45/2 А.И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви 

1 Утверждение согласия 

и взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье, нравственные 

проблемы рассказа. 

Практикум. 

Научиться анализировать 

текст рассказа 

 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщении 

. Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

46/3 Контрольная работа по рассказам А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

1 Контроль знаний Контрольная работа по 

рассказам А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. 

Куприна. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

47/4 P.P.Историческая тема в стихотворении 

А.А. Блока «Россия», в цикле «На поле  

Куликовом», ее современное звучание и 

смысл 

1 Понятие о цикле, 

образный ряд 

стихотворений,ритм, 

интонация, символы. 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве А.А.Блока; 

содержание стихотворе-

ния «Россия». Понимать: 

настроения, выраже-

нные автором в 

стихотворении, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворение; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль, 

определять тему и идею 

поэтического текста 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

 Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, испо-

льзовать речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



48/5 Историческая тема в поэме С. А. Есенина 

«Пугачёв» 

1 Понятие об историзме 

произведения; история 

создания поэмы; 

художественные 

особенности поэмы. 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве С.А. 

Есенина, поэма как жанр; 

содержание, 

историческую основу 

поэмы. Уметь опре-

делять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

49/6 Развитие речи. Образ Пугачева в 

фольклоре, произведениях А.Пушкина и 

С.Есенина 

1 Исследовательская и 

проектная деятельность 

Уметь проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

50/7 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. 

«Как я стал писателем» 

1 Вызвать интерес к 

творческой работе; 

развивать воображение 

Научиться определять 

особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения.  

Р: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

51/8 М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и 

фантастика. 

1 Фантазия, юмор в 

рассказе, роль 

художественных 

приёмов. 

Научиться определять 

особенности 

повествования М.А. 

Осоргина. Понимать, где 

реальность, где 

фантастика. Уметь 

анализировать текст 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



52/9 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»» (отрывки). 

1 Учить понимать юмор 

и сатиру в 

художественном 

произведении; приёмы 

создания  

юмористических и 

сатирических 

произведений. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками устной 

монологической речи, 

выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной группе 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

53/10 Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» и 

другие рассказы. 

1 Сатира и юмор в 

рассказе, 

художественные 

приёмы: одушевление 

неодушевленного 

предмета 

Знать биографические 

сведения, понятия сатира 

и юмор. Понимать 

отличие сатиры от 

юмора. Уметь 

анализировать 

прочитанное, аргумен-

тировать свой ответ 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

 Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

 К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

54/11 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в рассказе 

1 Обучение написанию 

сочинения- миниатюры 

юмористического 

характера на примере 

изученных 

произведений 

Знать биографические 

сведения, понятия сатира 

и юмор. Понимать 

отличие сатиры от 

юмора. Уметь выделять 

приемы сатирического 

изображения 

действительности в 

рассказе 

П: уметь извлекать необхо--

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Р: уметь анализировать текст 

и соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



55/12 А.Т Твардовский. «Василий Тёркин»: 

человек и война. 

1 Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. Твар-

довского 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве 

А.Т.Твардовского; содер-

жание глав поэмы 

«Василий Теркин». 

Понимать: настроения, 

выраженные автором в 

поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль, 

определять тему и идею 

поэтического текста, 

делать выводы, характе-

ризовать героя 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

 К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

56/13 РР А.Т.Твардовский. Анализ глав из поэмы 

«Василий Теркин» 

1 Контроль знаний: 

анализ главы по плану. 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

57/14 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

 

1 Значение поэзии в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

патриотизм, личные 

переживания. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

произведений о войне 

П: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 



коллективного 

взаимодействия 

58/15 А.И. Фатьянов «Соловьи»;  Л.И. Оша-

нин«Дороги».Лирические и героические 

песни о Великой Отечественной войне 

1 Жанрово- 

композиционные 

особенности 

лирических 

произведений 

Научиться определять 

жанрово- -

композиционные 

особенности песен о 

Великой Отечественной 

войне 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

 К: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

59/16 В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет» 

1 Автобиографический 

характер рассказа В.П. 

Астафьева: чем дорогу 

автору ушедшее время. 

Смысл названия 

сборника рассказов 

«Последний поклон» 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

В.П.Астафьева. 

Научиться определять 

автобиографические 

черты рассказа, тему и 

основную мысль 

рассказа, анализировать 

композицию 

произведения 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

60/17 Мечты и реальность довоенного детства в 

рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1 Составление хар-ки 

героев в группах, 

анализ текста, пересказ 

Уметь давать 

характеристику 

поступкам героя, 

определять значение 

эпизодов, 

самостоятельной работе 

с текстом. 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

61/18 Контрольная работа № 7 по произведениям 

о Великой Отечественной войне 

1 Контроль знаний 

Сочинение - 

рассуждение 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. К: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

62/19 Русские поэты о родине, родной 

природе(обзор). НРЭК 

1 И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Ве-

чер н а Оке»,«Уступи 

мне, скворец,уголок…» 

Н.М. Рубцов «По 

вечерам»,«Встреча» 

«Привет, Россия…» 

Знать биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. 

Понимать философский 

подтекст лирики. Уметь 

выявлять характерные 

особенности лирики о 

природе 

П: уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Р: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

К: уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

63/20 Поэты русского зарубежья об оставленной 

ими Родине.  

 

 Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без Рос-

сии…»;З.Н Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; 

И.А. Бунин«У птицы 

есть гнездо…». Общее 

и индивидуальное в 

произве-дениях 

русских поэтов о 

Родине 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты лирического 

произведения, 

определять тему, идею, 

делать анализ 

поэтического текста, 

находить средства 

художественной 

выразительности 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

64/21 Годовая контрольная работа по литературе 

в формате ГИА. 

1 Контродь знаний за год Отбирать необходимый 

информационный 

материал. 

М: Владеть элементами 

анализа текста. Уметь 

высказывать свое мнение 

Понимать 

художественную, 

эстетическую, 



культурную ценность 

произведений 

Зарубежная литература(4 часа) 

65/1 У. Шекспир.  «Ромео и Джульетта». 1 Факты жизни и 

творчества 

У.Шекспира. 

Содержание  

трагедии..Система  

образов 

 

 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание трагедии 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

66/2 Сонет как форма лирической поэзии. 1 Понятие о сонете. 

Переводы сонетов. 

Научиться  владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной мо-

нологической речи 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

67/3 Вн. чт. Ж.- Б. Мольер. « Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). 

1 Факты жизни и 

творчества Ж-Б. 

Мольера. Обзор 

комедии. 

Выразительное чтение 

Научиться определять 

жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать текст. 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

68/4 

 

 

 

Вн. чт. В. Скотт. «Айвенго». 1 Научиться вырази-

тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. Е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

при консультативной помощи 

учителя 

консультативной 

помощи учителя 

Календарно-тематическое планирование уроков в 9 классе 

(102 часов – 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количес

тво 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1ч.) 

1/1 Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

1 Образная  природа 

словесного искусства 

Знать образную природу 

словесного искусства, 

роль литературы в 

общественной и 

культурной жизни, 

особенности 

литературного процесса. 

Понимать историю 

литературы как совокупность 

произведений народа. 

Аргументировано отвечать на 

вопросы отбирать 

необходимый материал. 

чувство прекрасного – 

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

 

Литература Древней Руси.(4 часа) 

2/1 Литература Древней Руси (с повторением 

ранее изученного). Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История 

1 Особенности сюжета, 

композиции. Роль 

изобразительно -

выразительных средств 

Знать историческую 

основу памятника, 

историю его открытия, 

содержание 

произведения.  

 

Р. : – 

самостоятельно формулирова

ть проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

чувство прекрасного – 

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 



открытия памятника. Русская история в 

«Слове…» 

Понимать жанровые 

особенности «Слова…». 

 

– самостоятельно составлять 

план решения учебной 

проблемы; 

П. : – излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения. 

К.:– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

. 

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре 

3/2 ''Слово о полку Игореве'' как величайший 

памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…» Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, 

сюжет. 

1 Характеристика 

особенности сюжета, 

композиции. Роль 

изобразительно -

выразительных средств 

– 

самостоятельно вычитыв

ать все виды текстовой 

информации; адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию текста; 

– пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию

, представленную в 

разных формах 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебника, 

тетрадях. 

К: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли 

 

положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения. 

4/3 Образы русских князей. Образ Русской 

земли. «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. 

1 Знать историческую 

основу памятника, 

историю его открытия, 

содержание 

произведения.  

 П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Р: уметь определять меры 

чувство прекрасного – 

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 



Понимать жанровые 

особенности 

«Слова…». 

 

усвоения изученного 

материала. 

 К: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

 

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

5/4 Значение «Слова о полку Игореве». Образы 

«Слова…» в живописи, графике, музыке. 

1 Характеристика 

особенности сюжета, 

композиции. Роль 

изобразительно -

выразительных средств 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание. Выделять 

смысловые части. Уметь 

сопоставлять 

произведения 

изобразительного 

искусства и летописные 

источники с текстом 

произведения. 

 Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по плану.  

П: читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебника, 

тетрадях. 

К: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли 

 

-

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

 

Литература 18 века (8 часов). 

6/1 Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Общая характеристика русской 

литературы 18 века. Особенности русского 

классицизма 

1 Признаки классицизма, 

особенности эпохи 

Просвещения, 

историческая 

обстановка, общая 

характеристика  лит-ры 

XVIII века. 

Понимать роль лит-ры 

XVIII века в 

последующем развитии 

культурных традиций. 

Сопоставлять 

исторические факты и 

литературные традиции 

Р.самостоятельно формулиро

вать проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 



П.  излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения. 

К.:– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности . 

 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

 

7/2 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом; 

реформаторе  русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого 

северного сияния» (особенности 

содержания и формы) 

1 факты жизни и 

творчества 

Ломоносова, 

характерные  

особенности оды как 

жанра лирической 

поэзии. 

Понимать идейно-

художественной смысл 

оды, восторженное 

отношение к тайнам 

природы. 

 

 

Выразительно читать. 

Выявлять авторскую 

позицию. Выявлять 

композицию текста. 

Находить метафоры. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебника, 

тетрадях. 

К: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли 

 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

8/3 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия  

на Всероссийский престол ея 

Величества…»Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление Родины, Мира, науки 

и просвещения в произведениях  М. 

Ломоносова 

1 Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Прославление Родины, 

мира, науки и 

просвещения в 

произведениях М.В. 

Ломоносова. 

Понимать идейно-

художественной смысл 

оды, восторженное 

отношение к тайнам 

природы. Выразительно 

читать. Выявлять 

авторскую позицию. 

Выявлять композицию 

текста. Находить 

метафоры. 

Р.– работать по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, прогнозировать, корре

ктировать свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем вырабатывать крите

рии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности; 

приобретать новые 

знания, 

.умение чувствовать 

 красоту и 

выразительность речи,  



П. : – 

самостоятельно вычитывать в

се виды текстовой 

информации: 

– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

К.:– уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

9/4 Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. 

Обличие несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». 

1 факты жизни и 

творчества Державина, 

черты классицизма, 

новаторство поэзии 

Державина. 

особенности поэзии 

Державина, в чем он 

отходит от каноном 

классицизма, какую 

роль отводит поэту и 

поэзии. 

Воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Определять место 

стихотворения в 

творческой эволюции 

поэта. Понять сущность 

мировоззрения автора, 

его взгляда на роль поэта 

и на значение поэзии. 

Р.самостоятельно формулиро

вать проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П.самостоятельно вычитыват

ь все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах– излагать содержание 

прочитанного 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 



(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения; 

К.: – уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

10/5 Тема поэта и поэзии Державина. 

«Памятник». Традиции и новаторство в 

лирике поэта. 

1 Оценка в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Традиции и 

новаторство в лирике 

Воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Определять место 

стихотворения в 

творческой эволюции 

поэта. 

Р. :– в диалоге с 

учителем вырабатывать крите

рии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

П.самостоятельно вычитыват

ь все виды текстовой 

информации; адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста; 

– излагать содержание 

прочитанного; 

– строить рассуждения; 

К.: – уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром;– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть 

– осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 



монологической и 

диалогической формами речи. 

11/6 А. Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы). 

Обличительный пафос произведения. 

Особенности жанра. 

1 Жанр путешествия и 

его содержательное 

наполнение. 

Понимать особенности 

стиля Радищева. 

Определять тему, идею, 

выявлять авторскую 

позицию, особенности 

произведения. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебника, 

тетрадях. 

К: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли 

 

– устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

12/7 Сентиментализм как литературное 

направление 70-х годов 18 века. Н. М. 

Карамзин.  Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма(конфликт, 

сюжет, герои, стиль). «Осень». Новые 

черты русской литературы. 

1 Знать основные факты 

жизни писателя, 

содержание повести 

«Бедная Лиза», 

признаки 

сентиментализма. 

Понимать проблематику 

произведения, роль 

пейзажа и рассказчика в 

повести. 

Комментировать текст, 

определять роль 

художественных 

элементов в развитии 

сюжета, отношение 

автора к изображаемому, 

выявлять и объяснять 

позицию автора. 

Р.самостоятельно формулиро

вать проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;- 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

П. :– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения. 

К.: – уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем 

принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

чувство прекрасного – 

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

– осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 



организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

13/8 Контрольная работа №1. Тест по теме 

«Древнерусская литература.  Литература 18 

века». 

1 Контроль знаний по 

теме 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Составлять письменный 

ответ на вопрос. 

П: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

Р: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.. 

К: уметь давать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

 

Из русской литературы 19 века (55 часа) 

14/1 Золотой век русской литературы. Общая 

характеристика русской литературы (проза, 

драматургия, критика). Поэзия 19 века 

(обзор). Романтизм как литературное 

направление. 

1  Общая  

характеристика 

развития русской 

литературы, 

отличительные черты 

романтизма, 

центральные темы 

русской литературы 

Понимать национальную 

самобытность русской 

лит-ры. Развернуто 

обосновывать суждения. 

Прослеживать темы 

русской литературы в их 

исторических 

изменениях, делать 

выводы. 

П: ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Р: организовывать свое 

рабочее место, овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

К: проявлять готовность вести 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

– устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

– в диалоге с 

учителем вырабатывать

 критерии оценки своей 

работы. 

 

15/1 В. А. Жуковский. (2ч.)Жизнь и 

творчество. «Море», «Невыразимое». 

Возможности поэтического языка. 

Обучение анализу лирического 

произведения. 

1 Факты жизни и 

творчества 

Жуковского.  

Находить в тексте 

стихотворные черты 

романтизма. 

Сравнивать и 

анализировать 

поэтические тексты, 

проводить исследования. 

 

Р: планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками 

необходимые действия по 

плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

демонстрирует желание 

осваивать новые виды 

деятельности 



схематичной, модельной 

форме. 

К: задаёт вопросы, слушает, 

работает  в рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

16/2 В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности 

жанра баллады. Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады. 

Проект  Электронная презентация 

«Сюжеты и герои русских и зарубежных 

баллад» 

1 Жанровые особенности 

баллады, сюжет 

произведения. 

Понимать 

романтический 

характер баллады. 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный текст. 

Видеть авторскую 

модель мира и 

прослеживать по тексту, 

как рождается 

художественный образ 

Р. в диалоге с 

учителем вырабатывать крите

рии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

П.самостоятельно вычитыват

ь все виды текстовой 

информации; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения. 

К.:  учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание. 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

 

17/1 А. С. Грибоедов(8 часов) личность и судьба 

драматурга. История создания комедии 

«Горе от ума». 

1 Основные факты жизни 

и творчества 

Грибоедова, история 

создания комедии 

«Горе от ума».  

Знать текст комедии, 

действующих лиц. 

Знать текст комедии, 

действующих лиц. 

Понимать, в чем 

заключается 

неповторимое идейно-

художественное 

своеобразие личности 

Грибоедова; природу 

общественной комедии. 

 

Р.самостоятельно формулиро

вать проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П. : пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

– осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

 



иллюстрация, таблица, 

схема); 

К.:уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

18/2 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Особенности композиции. «К вам 

Александр Андреич Чацкий…» (анализ 1 

действия). 

1 Чтение ключевых сцен 

пьесы. Особенности 

композиции комедии. 

Выразительно читать 

монологи, 

комментировать, 

воспринимать и 

анализировать текст 

комедии. Выявлять 

черты характера 

персонажа через речевую 

характеристику 

Р. : самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

П. : излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

К.: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении 

19/3 «Век нынешний и век минувший…». 

Фамусов и Чацкий: столкновение «мнения» 

и «суждения» как выражение социального 

1 Чтение ключевых сцен 

пьесы. Особенности 

композиции комедии. 

Выявлять типические 

Обнаруживать связи и 

противоречия между 

персонажами, 

раскрывать различные 

Р. : – 

самостоятельно формулирова

ть проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 



конфликта в комедии. Опыт сравнительной 

характеристики персонажей. 2 действие. 

черты характера, 

присущие 

представителям «века 

минувшего». 

черты характеров, 

определять основные 

конфликты. 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П. : –– излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения; 

К.: – учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

текста; потребность в 

чтении; 

20/4 «Безумный по всему…». Любовная драма 

Чацкого. Чацкий и Молчалин как люди 

одного поколения с разными жизненными 

ценностями (действие 3). 

1 Чтение ключевых сцен 

пьесы. Особенности 

композиции комедии. 

Выявлять типические 

черты, присущие 

представителям «века 

нынешнего». 

Аргументировать, 

развернуто обосновывать 

свою точку зрения. 

Р. самостоятельно составлять 

план решения учебной 

проблемы; работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корре

ктировать свою деятельность; 

П. :  извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах, перерабатывать и пре

образовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); осуществлять анализ 

, устанавливать причинно-

следственные 

связи;– строить рассуждения. 

К.:– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

оценивает поступки 

персонажей, 

жизненных ситуаций. 

21/5 Фамусовская Москва в комедии. Сцена 

бала в доме Фамусова как способ создания 

собирательного образа московского барства 

1 Чтение ключевых сцен 

пьесы. Особенности 

композиции комедии. 

Уметь определять 

основные конфликты, 

  



(действие 4). Обучение анализу  эпизода 

драматического произведения. 

объяснять понятие 

открытого финала. 

22/6 Контрольная работа №2. Тестирование 

«…картина нравов и галерея живых 

типов…». И. А. Гончаров «Мильон 

терзаний». 

1 Знать текст статьи 

Гончарова. Оценить 

идейные искания 

Грибоедова в контексте 

эпохи. Находить черты 

романтизма и 

классицизма в комедии. 

Тестирование по 

содержанию пьесы. 

Понимать концепцию 

критической статьи. 

Контроль знаний 

содержания комедии 

Р. : – самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей; 

П. : – строить рассуждения; 

К: – уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем 

принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении; 

– ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

23-

24/7-

8 

Р/р.Сочинение по комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

2 Работа по развитию 

письменной речи 

Воспринимают  и 

анализируют  текст, 

определяют жанр 

формулируют  идею, 

характеризуют героев. 

 

Использует справочную 

литературу, умеет самостоят. 

анализировать условия 

достижения операции П: 

самостоятельно выделяет, 

формулирует цель, отбирает и 

сопоставляет нужную 

информацию. 

Оценивает поступки 

персонажей, 

жизненных ситуаций. 

25/1 А. С. Пушкин (15 часов) жизнь и 

творчество. А. С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в 

творчестве А. С. Пушкина 

1 Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

Пушкина. 

Понятия: мотив, 

лирика, лирический 

герой, жанровое 

своеобразие 

стихотворений. 

Понимать идейно-

художественное 

своеобразие 

стихотворений. 

Выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение, выявляя 

особенности жанра. 

Понимать язык 

Р. :– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корре

ктировать свою деятельность; 

П.самостоятельно вычитыват

ь все виды текстовой 

информации; адекватно 

понимать основную и 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; осознание и 

освоение литературы 

как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 



Значение Пушкина для 

русской культуры. 

художественного 

произведения; выявлять 

общие мотивы и темы. 

дополнительную информацию 

текста; 

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

перерабатывать и преобразов

ывать информацию из одной 

формы в другую (составлять 

план, таблицу, 

схему; пользоваться словарям

и, справочниками; 

К. : – уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

26/2 «Хочу воспеть свободу миру…». Лирика 

петербургского периода.  Стихотворения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

1 «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

Понимать идейно-

художественное 

своеобразие 

вольнолюбивой лирики 

Пушкина. 

Выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение. 

Р: планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками 

необходимые действия по 

плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме. 

К: задаёт вопросы, слушает, 

работает  в рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

27/3 Любовь как гармония душ в интимной 

лирике А. С. Пушкина. 

1 «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил; любовь 

еще, быть может…». 

Адресаты любовной 

лирики поэта. 

Понимать образно-

стилистическое 

богатство любовной 

лирики поэта. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Р: планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками 

необходимые действия по 

плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

демонстрирует желание 

осваивать новые виды 

деятельности 



схематичной, модельной 

форме. 

К: задаёт вопросы, слушает, 

работает  в рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

28/4 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг…» Раздумья о смысле  жизни, о 

поэзии. «Бесы». .Р/р. Обучение анализу 

стихотворения. 

1 Время создания 

стихотворений, 

особенностей эпохи 

Понимать идейное 

содержание 

стихотворений, 

особенности жанра 

стихотворений. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

П: Использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы и других 

источников. 

Р: Обращаться к способам 

действий, оценивая свои 

возможности; определять  

последовательность действий 

для решения предмет ной 

задачи. 

К: Действуют с учётом 

выделенных учителем 

ориентиров, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

29/5 Лирика А. С. Пушкина в моём восприятии. 

Выступления учащихся с чтением и 

анализом любимых стихотворений поэта. 

1 Развитие речи и 

выразительное чтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина 

Понимать идейное 

содержание 

стихотворений, 

особенности жанра 

стихотворений. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 К: строит небольшие 

монологические 

устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 



высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах  

30/6 А. С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая  поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

1 Признаки романтизма, 

сюжет поэмы, 

отличительные 

жнровые признаки, 

время и место создания 

произведения. 

Понимать идейно-

художественные 

особенности поэмы 

Создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий. Находить 

признаки романтизма и 

реализма. Давать 

сопоставительную 

характеристику. 

Развернуто 

обосновывать суждения 

и приводить цитаты из 

текста для 

подтверждения точки 

зрения. 

П:Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров.  

Р:Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней.  

К:Умеют представлять 

конкретное содержание в 

устной форме 

 

Ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий 

устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении 

31/7 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

История создания. Замысел и композиция 

романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа 

1 Творческая история 

романа; что такое 

роман в стихах; 

Онегинская строфа. 

Реализм как 

литературное 

направление. Понимать 

жанровые особенности 

романа в стихах. 

Выразительно читать, 

строить устные 

высказывания. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Положительно 

относится к  учению, 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 



32/8 Система образов романа. Онегин и 

Ленский. Трагические итоги жизненного 

пути. 

1 Содержание романа. 

Понимать , что такое 

тип «лишнего 

человека», причины 

«хандры» героя. 

Давать характеристику 

героя, выявлять 

типические черты, 

присущие главному 

герою. Выразительно 

читать 

П:Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Р:Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона.  

К:Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

Чувство прекрасного – 

умение чувствовать кра

соту и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

– устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

33/9 «Я так люблю Татьяну милую мою…». 

Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 Татьяна и Ольга – 

сопоставительная 

характеристика героев 

произведения. 

Понимать, почему 

Татьяна является 

«милым идеалом» 

Пушкина. 

Оценивать роль 

лирических отступлений 

в романе. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Уважение личности и 

ее достоинства 

34/10 Р/р.Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Два письма, две встречи. Анализ 

эпизодов. 

1 Анализ двух писем. Выявлять авторское 

отношение к героям. 

Определять собственное 

отношение к героям.  

 

: П.Выделяют и формулируют 

проблему.  

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

Положительно 

относится к  учению, 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 



действия в соответствии с 

ней.  

К: Учатся выявлять, 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы  его 

разрешения.   

совершенствовать 

имеющиеся 

35/11 Автор как идейно-композиционный  и 

лирический  центр романа. Лирические 

отступления в романе. 

1 Знать содержание 

романа 

Различать образ автора 

как героя произведения и 

автора как создателя 

романа. 

 

П: уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме.Р: 

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

К: уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

36/12 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. 

1 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

Понимать, в чем 

заключается реализм и 

энциклопедизм романа 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа 

.К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

37/13 Контрольная работа №3. Тест по 

творчеству А. С. Пушкина.   

1 Контроль знаний по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

Уметь  проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, ис-

пользовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Формирование навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 



К: строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

38/14 Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев, 

Ф. М. Достоевский.  Философская критика 

начала 20 века. Р/р. Подготовка  к 

домашнему сочинению по роману А. С. 

Пушкина  «Евгений Онегин» 

1 Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Развернуто 

обосновывать суждения 

на основе критических 

статей 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать текст.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

39/15 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения» и «злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их 

нравственные позиции в сфере творчества. 

1 Идейное содержание 

трагедии. Понимать, в 

чем заключается 

проблема «гения и 

злодейства». 

Анализировать текст, 

выразительно читать, 

давать характеристику 

героям. 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием.Р: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

Е. формировать 

операциональный опыт. К: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

40/1 М. Ю. Лермонтов.(13 часов) Жизнь и 

творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Парус», 

«И скучно, и грустно…». 

1 основные факты 

биографии Лермонтова, 

основные мотивы его 

лирики. Сопоставлять 

творческие манеры 

Пушкина и 

Лермонтова. 

Знать биографию поэта; 

выразительно читать 

стихотворения 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. Р: 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. К: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

41/2 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема 

Росси и ее своеобразие. «Родина». 

1 Время создания 

стихотворений, 

художественное 

своеобразие, жанровые 

особенности 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

анализировать 

стихотворение, 

оценивать идейно-

художественные искания 

поэта в контексте эпохи. 

Выявлять чувства и 

настроения лирического 

героя. 

П:  уметь искать и выделять 

необходимую информацию  

из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебнику 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– устойчивый 

познавательный интере

с к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 



42/3 Образ  поэта – пророка в лирике М. Ю. 

Лермонтова «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить хочу, хочу печали…», 

«Есть речи – значенье…». 

1 Художественные 

особенности, история 

создания и библейская 

основа стихотворений 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

отличия пушкинского 

взгляда на проблему от 

взгляда Лермонтова. 

Оценивать идейно-

художественные искания 

поэта в контексте эпохи. 

Анализировать текст. 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Р: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

43/4 Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова.  «Нет, не тебя , так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Нищий». 

Р/р. Домашнее сочинение по анализу 

стихотворения. 

 

1 Тексты стихотворений 

поэта, адресаты 

любовной лирики 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

способы выражения 

любовного чувства. 

Выразительно читать 

стихотворения наизусть, 

анализировать 

стихотворения. 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Р: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

44/5 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 

- первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. 

Обзор содержания, сложность композиции. 

Век М. Ю. Лермонтова в романе. 

1 Теоретические 

понятия: роман 

психологический 

роман, содержание 

романа, проблематику 

и особенности 

композиции романа. 

Уметь выявлять 

авторскую позицию. 

Формулировать 

проблему романа.  

Уметь различать героя, 

повествователя и автора  

в повестях. 

 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. Е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

45/6 Печорин как представитель «портрета 

поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

1 Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Анализировать повести с 

учетом особенностей 

художественного метода 

Лермонтова.  

 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

46/7 Дневник как средство самораскрытия героя. 

«Тамань»,  «Княжна Мери». 

1 Философская 

концепция  романа.  

 

Понимать способы 

создания образа главного 

героя через самооценку. 

П: ориентироваться в тексте 

художественного 

произведения, учебнике; 

ориентация в системе 

моральных норм и 



отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную 

информацию в тексте 

произведения, учебнике,  

Р. самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

К: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

ценностей, их 

присвоение 

47/8 Дневник как средство самораскрытия героя. 

«Фаталист» 

1 Анализировать повести 

с учетом особенностей 

художественного 

метода Лермонтова.  

 

 

Уметь выявлять 

авторскую позицию. 

Формулировать 

проблему романа.  

Уметь различать героя, 

повествователя и автора  

в повестях. 

 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев 

Формирование 

потребности в 

самовыражении через 

слово. 

 

48/9 Печорин в системе мужских и женских 

образов романа. Дружба в жизни Печорина. 

1 Дружба в жизни 

Печорина 

Анализировать текст, 

используя 

литературоведческие 

термины. 

Уметь составлять 

характеристику героя на 

основе текста. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

49/10 Печорин в системе мужских и женских 

образов романа. Любовь в жизни Печорина 

1 Любовь в жизни 

Печорина. 

Характеристика  героя 

на основе текста. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками устной 

и письменной 

монологической речи 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств.  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовно-

сти и способности 

вести диалог с другими 



К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

50/11 Споры о романтизме и реализме романа 

«Герой нашего времени». Поэзия М. Ю. 

Лермонтова и роман в оценке В. Г. 

Белинского.  

Тест по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

1 Поэзия М.Ю. 

Лермонтова и роман 

«Герой нашего 

времени» в оценке В.Г. 

Белинского. подготовка 

к сочинению. Находить 

черты романтизма и 

реализма в романе. 

Понимать значение  

романа в истории 

русской литературы. 

Изучать точки зрения 

критиков на 

произведение. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

51-

52/12

-13 

Р/р. Сочинение (классное) по роману М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

2 Композиция 

сочинения. 

Работа по развитию 

речи 

Создавать сочинение по 

теме. 

 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

53/1 Н. В. Гоголь. ( 6 часов) Очерк жизни и 

творчества. «Мёртвые души». Замысел,  

история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы. 

1 Жизненный и 

творческий путь 

писателя; обзор 

содержания; замысел, 

история создания, 

особенности жанра и 

композиции; смысл 

названия поэмы. 

Осуществлять 

сопоставительную 

характеристику 

литературных героев 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Р: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

54/2 

55/3 

Система образов поэмы «Мёртвые души». 

Образы помещиков. 

2 Обзор содержания. 

замысел, история 

создания, особенности 

жанра и композиции, 

смысл названия поэмы 

Работа с понятиями 

«комическое» и его 

виды. Смысловое 

чтение и анализ текста 

Анализировать 

художественный текст. 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

 К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 



произведения, образов 

героев по плану с 

привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

56/4 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция  его образа  в замысле 

поэмы. 

1 Путь Чичикова - нового 

героя эпохи 

Работа с понятиями 

«герой», «антигерой». 

Смысловое чтение и 

анализ текста 

произведения, образа 

героя по плану 

Создавать 

характеристику героя, 

выборочно 

пересказывать текст, 

выявлять типические 

черты характера героя 

 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. Р: 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. К: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

57/5 «Мертвые души» - поэма о величии России.  

Эпическое и лирическое начала в поэме. 

Эволюция образа автора 

1 Смысловое чтение и 

анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Определять темы 

лирических отступлений, 

анализировать текст, 

выявляя проблематику, 

авторскую позицию 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми 

58/6 Поэма в оценке  В. Г. Белинского. Р/р. 

Подготовка к домашнему сочинению по 

поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

1 Поэма «Мёртвые 

души» в зеркале 

русской критики 

Подготовка к 

сочинению 

Анализировать текст, 

определять темы 

лирических отступлений. 

Работа с текстом по 

подбору цитатного 

материала, знакомство с 

литературной критикой, 

работа с черновиком. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

59/1 А. Н. Островский.(2 ч.) Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир  в пьесе и угроза его 

распада. 

1 Основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

драматурга, значение 

Островского для 

русского театра 

Выразительно читать 

диалоги, давать 

характеристику герою 

драматического 

произведения 

П: уметь устанавливать ана-

логии. ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

60/2 Любовь в патриархальном мире  и ее 

влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр драматургии. 

1 Основной конфликт 

пьесы 

Выразительно читать, 

характеризовать 

персонажей 

драматического 

произведения 

П: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

 Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

К: уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

61/1 Ф. М. Достоевский.(3 часа) Страницы 

жизни и творчества писателя.. 

1 Основные факты жизни 

Достоевского 

Анализировать 

произведения с учетом 

творческой манеры 

автора 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Р: уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. К: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

62/2 Тип «петербургского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Черты его внутреннего мира 

1 Понятие:тип 

«петербургского 

мечтателя» 

Выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев. 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать текст.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

63/3 Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о повести 

1 Работа над  понятием  о 

повести Смысловое 

чтение и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Определять и 

характеризовать понятие. 

Анализировать текст, 

используя 

литературоведческие 

термины. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 



К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

64/1 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Автобиографическая трилогия «Юность». 

Формирование личности героя повести. 

«Диалектика души» как способ раскрытия 

внутреннего мира героя. 

1 Жизненный и 

творческий путь 

писателя. особенности 

поэтики Л.Н. Толстого 

в повести «Юность»: 

психологизм, роль 

внутреннего монолога 

в раскрытии души 

героя 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Л.Н.Толстого,  

сюжет и героев романа; 

понимать роль 

психологического 

портрета в раскрытии 

внутреннего мира героя, 

роль второстепенных 

героев 

Давать характеристику 

главным героям 

произведения 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

65/1 А. П. Чехов. Слово  о писателе. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе 19 века и 

чеховское отношение  к нему. 

1 Жизненный и 

творческий путь 

писателя. Знать 

особенности 

художественной 

манеры писателя 

А.П.Чехова. 

Анализировать 

произведение, выявлять 

авторскую позицию 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

66/2 А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых  особенностях 

рассказа. 

1 Знать особенности 

манеры писателя. 

Анализировать 

произведение. Понимать 

идейный смысл и 

проблематику рассказа. 

П: Выделяют и формулируют 

проблему. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р: оценивают  достигнутый  

результат. 

К: умеют слушать и слышать 

друг друга. 

Доброжелательное  

отношение к  

окружающим. 

67/1 Р/р. Подготовка к сочинению-ответу на 

проблемный вопрос: «В чем особенности 

изображения  внутреннего мира героев 

русской литературы 19 века?» (На примере 

произведений А. Н. Островского, Ф. М. 

1 Знать тексты 

произведений 

Давать развернутый 

ответ на вопрос. 

Уметь писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 



Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. 

Чехова по выбору учащихся). 

произведениях, 

сочинения. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

литературоведческой 

задачи 

68/1 Из поэзии 19 века. Беседы о Н А. 

Некрасове, Ф.  И. Тютчеве, А. А. Фете. 

Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Развитие 

представления о жанрах лирических 

произведений. 

1 Особенности поэзии 

XIX века 

Анализировать 

художественный текст с 

точки зрения его 

жанровых особенностей, 

темы и идейного 

содержания 

П:  извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; осуществлять 

анализ и синтез; строить 

рассуждения. 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней.  

К: адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач;  выступать перед 

аудиторией сверстников. 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь к родной 

природе.   

Литература 20 века (29 часов) 

69/1 Русская литература 20 века: многообразие 

жанров и направлений (11 часов) 

1 основные исторические 

события, разнообразие 

жанров как 

отличительную черту 

русской литературы 

XX века 

Конспектировать 

основные положения 

лекции учителя . 

Объяснять их 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

– устойчивый 

познавательный 

интерес, потребность в 

чтении.. 

 

70/2 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные 

аллеи». История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. 

1 Жизненный и 

творческий путь поэта. 

Особенности 

поэтического стиля 

Анализировать 

поэтический текст, 

находить тропы и 

стилистические фигуры 

П: уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Р: уметь анализировать текст. 

 К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 



достигать в нем 

взаимопонимания 

71/3 Мастерство И. А. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм повествования. 

1 Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Мастерство писателя в 

рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм 

повествования. 

Психологизм прозы 

писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. 

Художественные 

средства создания 

образов. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.А.Бунина, 

понимать роль деталей, 

пейзажа, портрета, 

звуковых образов в 

рассказе. 

Уметь анализировать 

произведение, 

определять его идею и 

тему, находить 

художественно–

изобразительные 

средства в тексте. 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

72/4 М. А. Булгаков. Личность. Судьба. 

Творчество. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и 

судьба повести «Собачье сердце». 

1 Слово о 

М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести 

«Собачье сердце». 

«Собачье сердце» как 

социально-

философская сатира на 

современное общество. 

Идея переделки 

человеческой природы. 

Система образов 

повести 

Знать сведения о жизни и 

творчестве 

М.А.Булгакова, 

теоретическое 

определение социально – 

философской сатиры. 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

73/5 Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце». Гуманистическая позиция автора. 

Смысл  названия. Художественная 

условность, фантастика, сатира, гротеск и 

их художественная роль в повести 

1 Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные 

источники сюжета. 

Смысл названия 

произведения. Мотив 

превращения, 

оборотничества в 

повести. Символика 

имен, названий, 

художественных 

деталей. Шариковы и 

Знать нравственную 

проблематику  и 

сатирический пафос 

пьесы, роль речевых 

характеристик героев. 

П: пользоваться разными 

видами чтения; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– строить рассуждения. 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– устойчивый 

познавательный 

интерес, потребность в 

чтении. 

 



швондеры как 

социальные типы, их 

живучесть 

К: высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

74/6 М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба человека и судьба Родины. Образ 

главного героя. 

1 Слово о 

М.А.Шолохове. Смысл 

названия  рассказа 

«Судьба человека». 

Судьба человека и 

судьба Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя. 

Особенности 

национального 

характера 

Знать и понимать смысл 

названия рассказа, 

идейно – 

художественный смысл 

произведения, позицию 

автора, его нравственные 

идеалы 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

75/7 Особенности авторского повествования в 

рассказе «Судьба человека». Композиция 

рассказа, сказовая манера повествования. 

Роль пейзажа. Реализм Шолохова. 

1 Особенности 

композиции. Сказовая 

манера повествования. 

Противопоставление 

жизни и весны смерти 

и войне, добра и 

справедливости,  

жестокости и 

бесчеловечности. 

Уметь выборочно 

пересказывать текст, 

определять его тему и 

идею, характеризовать 

героя и его поступки 

П: уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Р: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К: уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

76/8 А. И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор». Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. 

1 Слово об 

А.И.Солженицыне. 

Обзор творчества 

писателя. Картины 

послевоенной деревни. 

Разрушение советской 

деревни, деградация 

крестьянства. Образ 

рассказчика. Тема 

Знать и понимать смысл 

названия рассказа, его 

гуманистический пафос 

П: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Р: уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

К: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



праведничества в 

рассказе.  Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

формулировать свои 

затруднения 

77/9 «Не стоит земля без праведника». Образ 

праведницы в рассказе «Матренин двор». 

Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл 

рассказа-притчи. 

1 Прототип образа 

Матрены – 

характерный народный 

тип русской 

крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество 

Матрены, трагизм ее 

судьбы. Нравственный 

смысл рассказа-притчи. 

Смысл финала 

рассказа. 

Знать и  понимать 

идейный смысл рассказа, 

определение рассказа - 

притчи 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

78-

79/10

-11 

Контрольная работа №4 по произведениям 

второй половины 19 и начала 20 века. 

2 Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

заданий. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение. 

 

Русская поэзия Серебряного века.(14 часов) 

80/1 А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека…». 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Находить сведения о 

поэте, анализировать 

тексты, используя 

литературоведческие 

термины. 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р: применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 



81/2 А. А. Блок. «О, весна без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. 

1 Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Анализировать текст, 

используя 

литературоведческие 

термины. 

П: уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Р: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики.  

К: уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

82/3 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в 

лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой 

заброшенный». 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Находить сведения о 

поэте, анализировать 

тексты, используя 

литературоведческие 

термины. 

П: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р: формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

83/4 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С. А. 

Есенина. «Письмо к женщине», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,  «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа лирики С. А. 

Есенина. 

1 Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Уметь проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

П: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Р: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

К: уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

84/5 В. В. Маяковский. Слово о поэте. 

Маяковский  о труде поэта.  «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Стихи о разнице 

вкусов», «Прощанье». 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Выразительно читать 

стихи, анализировать 

поэтическое 

произведение 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Р: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 



К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

85/6 Новаторство поэзии В. В. Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Словотворчество. «Люблю» (отрывок). 

1 Особенности 

художественного 

метода поэта, 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Словотворчество. 

Создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

86/7 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь 

на меня похожий…», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «С большой 

нежностью…», «Откуда такая нежность?», 

«Бабушке». Особенности поэтики 

Цветаевой. 

1 Знать жизненный и 

творческий путь 

Цветаевой. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. 

Знать особенности 

творческого метода 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

текста. 

П: умеют выразительно 

читать текст, определять его 

тему, основную мысль, стиль 

и тип речи, средства связи, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы 

К: умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности  

Любовь к родной 

природе. Чувство 

гордости за свою 

страну. 

87/8 Образ Родины в лирическом цикле М. И. 

Цветаевой. «Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

1  Выразительно читать 

наизусть, анализировать 

поэтическое 

произведение 

  

88/9 А. А. Ахматова. Слово о поэте.  Ранняя 

лирика. Стихотворения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Подорожник» , «Anno 

Domini». Трагические интонации  

любовной лирик А Ахматовой. 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

Понимать идейный 

смысл стихотворений. 

Читать наизусть, 

анализировать 

поэтическое 

произведение 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 



литературоведческих 

понятий. 

Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, испо-

льзовать речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

достигать в нем 

взаимопонимания 

89/10 Тема нравственного выбора и тема поэта и 

поэзии в лирике А. А. Ахматовой. 

Стихотворения «Молитва», «Не с теми я, 

кто бросил землю…»,  «Муза»,  «Клятва» и 

др. 

1 Особенности 

творческого метода 

Читать, создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворений 

  

90/11 Р/р. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. Анализ стихотворения. 

1 Авторская позиция в 

стихотворении. 

Своеобразие 

писательского 

мастерства, стили 

писателей. 

Художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, их 

художественные 

функции. 

Находить сведения о 

поэте, анализировать 

тексты, используя 

литературоведческие 

термины. 

П: пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– расширить знания по 

истории родного края. 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока;  

– самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

К:  высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– задавать вопросы. 

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями 

Развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

91/12 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Человек и 

природа в творчестве поэта. «Я не ищу 

гармонии…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст». 

1 Знать основные факты 

жизни Заболоцкого. 

Особенности 

творческого метода 

Идейный смысл 

стихотворений; 

выразительно читать 

П: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 



Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя 

наизусть, анализировать 

поэтический текст 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Р: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

 

92/13 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. 

Философская глубина лирики Пастернака. 

«Во всём мне хочется дойти…», 

«Перемена», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текстов 

произведений по плану 

с привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

выразительно читать 

наизусть, анализировать 

стихотворение 

П: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Р: выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

К: строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

93/14 Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к  современности в стихах о 

природе и любви. «Красавица моя, вся 

стать…», «Весна в лесу». 

1 Особенности 

творческого метода 

Б.Л. Пастернака 

особенности творческого 

метода Б.Л. Пастернака 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного. 

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Научиться определять 

черты пейзажной 

лирики, определять 

особенности звукового 

строя стихотворения 



К  строит небольшие 

монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

94/15 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья 

о Родине и о природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Родное», «Матери», «Весенние 

строчки». «Я убит подо Ржевом…». 

 

1 Основные факты жизни 

Твардовского, 

особенности 

творческого метода. 

Проблемы и интонации 

стихов о войне. 

Идея, особенности 

формы и языка. 

 

Читать наизусть; 

создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения. 

Понимать идейный 

смысл стихотворения. 

Читать, анализировать 

стихотворение. 

П: самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока;  

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

К: выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 

– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

– любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

– потребность в 

самовыражении через 

слово; 

 



выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

95/16 Контрольная работа №5 по русской лирике 

20 века. 

1 подбору цитатного 

материала, знакомство 

с литературной 

критикой, работа с 

черновиком. 

Знать тексты 

произведений 

Давать развернутый 

ответ на вопрос 

П: самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока;  

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

К: выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание; 

– уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Устойчивый 

познавательный 

интерес, потребность в 

чтении. 

Ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий.  

 

96/17 Песни и романсы на стихи русских и коми 

поэтов 19-20 веков. Н. Языков, В. Сологуб, 

Н. Некрасов, И .Куратов, Г. Юшков. 

1 Знать текст     

произведений. 

Особенности жанра 

Определять и 

характеризовать понятия. 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать её 

– уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 



Изучить своеобразие 

песен и романсов на 

стихи поэтов XIX  и XX 

веков на (примере 

творчества 1-2 поэтов). 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

Из зарубежной литературы (6 часов). 

97/1 Античная лирика. Гай Валерий Катулл. 

Слово о поэте. Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. А. С. Пушкин как переводчик 

Катулла.  «Мальчику». Квинт Гораций 

Флакк. Слово о поэте. «Я памятник 

воздвиг…» Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Традиции 

оды Горация в русской поэзии. 

1 особенности взгляда 

римлян на человека, 

сложность эпохи и 

реакцию поэта на 

время 

Понимать стихотворения 

поэта, его 

миропонимание; 

выразительно читать 

стихотворение 

П:  самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

осуществлять анализ и синтез; 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока;  

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

К: выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями;  

Уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

осознание и освоение 

литературы как части  

общемирового 

культурного наследия; 

 потребность в 

самовыражении через 

слово. 

 

98/2 Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

1 Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-

философский характер 

Читать текст песни. 

Определять смысл 

П:  самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;– строить 

рассуждения. 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

К: слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

осознание и освоение 

литературы как части  

общемирового 

культурного наследия; 

– устойчивый 

познавательный 

интерес, потребность в 

чтении. 

 



точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями. 

99/3 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». 

Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

 

1 Слово о поэте. 

Смысловое чтение и 

анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Знать содержание 

трагедии 

Понятие «вечный 

образ» в литературе 

Понимать вечные 

проблемы в творчестве 

Шекспира, жанровые 

особенности 

драматического 

произведения; 

выразительно читать 

произведение. 

Читать, давать оценку 

поступкам героя 

П: пользоваться словарями, 

справочниками; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

 

100/4 Иоганн Вольфганг Гёте. Слово о поэте. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). 

Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние 

добра и зла, Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и смысла 

человеческой жизни. 

1 Основные факты из 

жизни Гете. 

Творческую историю 

трагедии. Содержание 

фрагментов 

Понимать философскую 

проблематику трагедии. 

Выразительно читать 

П: пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);пользоваться 

дополнит. источниками 

информации 

Р: самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока;  

устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

уважение и принятие 

других народов мира, 

межэтническая 

толерантность; 

 

101/5 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера.. 

трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный  

смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. 

1 Знать особенности 

жанра. Фауст как 

вечный образ мировой 

литературы. 

Давать характеристику 

персонажу драмы 



– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

К: интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  

 

102/1 Годовая контрольная работа №6. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся 

1 Образная  природа 

словесного искусства, 

роль литературы в 

общественной и 

культурной жизни, 

особенности 

литературного 

процесса. 

Отбирать необходимый 

информационный 

материал. 

М: Владеть элементами 

анализа текста. Уметь 

высказывать свое мнение. 

Понимать 

художественную, 

эстетическую, 

культурную ценность 

произведений 

 

 



Контроль предметных результатов  

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Критерии и нормативы оценки  сочинений. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления  сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 



Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления  сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• правильность и уместность употребления языковых средств. 

              Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

              Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно 

в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

              Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

        Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая 

– за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

      При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также 

к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

      При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Отме

тка 

Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

Допускаются: 

 

1 орфографическая, 

или I пунктуационная, 



 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-

2 речевых недочета. 

или 1 грамматическая 

ошибки 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки,  

или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, 

 или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

3 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., 

или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

2 Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов 

и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических  

ошибок 



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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

     При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе 

- 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, 

в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается 

с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

Средняя оценка по защите проекта  

 
Итоговая оценка 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Список литературы 

Для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

переработ. – М. : Просвещение, 2014. – 351 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,2006 г 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2011. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. 

И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. 

– 237 с. 

8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – 

Для учащихся   

1. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл. 

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... : 5 класс: Дидактические материалы по 

литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л . 

3. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 

320 с.: ил. — Пер. 

4. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: 7 класс: Дидактические материалы по 

литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 

5. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: 7 класс: Дидактические материалы по 

литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 

6. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 369 с.: ил. 

— Пер.  

7. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 

1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер. 

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 

1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер. 

9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… : 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе. — 240 с.: ил. — Обл. 

10. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… : 9 класс: 

Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 



11. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / 

Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия 

12. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / 

Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

13. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / 

Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

14. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 

15. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / 

Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

16. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Сост. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 448 с. — Пер. 

17. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по 

литературе. — 224 с.: ил. — Обл. 

18. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 

2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

2. Энциклопедия литературных героев.-М.,:Аграф,1997.-496с. 

 

Информационные ресурсы в интернете 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет портал «Русский язык». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://gramma.ru Культура письменной речи.  

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор».  

http://www.svetozar.ru/ "Светозар" 

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm  Пушкинъ.  

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.   

http://mlis.ru/   Методология и практика русского языка и литературы 

http://feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.   

http://lit-classic.ru/biography.php Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://megabook.ru/article/Древнерусская%20литература Древнерусская литература.  

http://www.klassika.ru/ Классика.  

http://www.eelmaa.narod.ru/  Урок литературы.  

http://www.textologia.ru Сайт о русском языке и литературе.  

http://philolog.pspu.ru/ Филолог.  

 

Материально-техническая база: 

1. Телевизор  

2. Принтер  

3. Сканер 

4. Колонки 

5. Экран навесной  
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