
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 
добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 
Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом 

литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 
В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей 



русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 
Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, 

с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 



направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 
литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены 

на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 
точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 
изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 
«Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 
 
классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Мифология 



Мифы народов России и мира. 
 
Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 

 
Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 
Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. Юмористические рассказы отечественных писателей 
XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 
«Золотые слова», «Встреча» и др. 



Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 
Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, произведения 

В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. 
Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 

 
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. 
«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

 
Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). 
Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 
Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. Зарубежная сказочная 

проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения 
по выбору). Например, М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера» 
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 
«Звук бегущих ног», 



«Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

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 школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

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 РФ; 

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. 

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. 

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. 
 

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

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

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. 
 

Трудового воспитания: 
 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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. 

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 сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 

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 школьного 

литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 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; 



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 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 



Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и др.) 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; 

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: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

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, причинно-следственных 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. 



Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

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. 

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 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; 

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. 

Универсальные учебные регулятивные 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: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 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; 

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. 

Эмоциональный интеллект: 

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; 
 
Принятие себя и других: 

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. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви 

к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 
владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 



сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

 
прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом 

литературного развития обучающихся); 
владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и 

литературы; 
осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 
собственного развития; 

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 
произведений современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично 
представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет- ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Развитие речи. Книга в 

жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a 

2 
Легенды и мифы Древней 

Греции. Понятие о мифе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195838 

3 
Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195946 

4 
«Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195a5e 
5 Внеклассное чтение.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e


Мифы народов России и 

мира. Переложение 

мифов разными 

авторами. Геродот. 

«Легенда об Арионе» 

https://m.edsoo.ru/8a195c02 

6 
Фольклор. Малые жанры: 

пословицы, поговорки, 

загадки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195d1a 

7 
Колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, 

скороговорки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195e28 

8 

Сказки народов России и 

народов мира. Сказки о 

животных, волшебные, 

бытовые 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196062 

9 

Русские народные сказки. 

Животные-помощники и 

чудесные противники в 

сказке "Царевна-
лягушка" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196170 

10 

Главные герои 

волшебных сказок 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19629c 

11 
Поэзия волшебной 

сказки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196418 

12 
Сказки о животных 

«Журавль и цапля». 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19658a 

https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a


Бытовые сказки 

«Солдатская шинель» 

13 

Резервный урок. 

Духовно-нравственный 

опыт народных сказок. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a 

14 
Резервный урок. Роды и 

жанры литературы и их 

основные признаки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19685a 

15 

Внеклассное чтение. 

Жанр басни в мировой 

литературе. Эзоп, 

Лафонтен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196a9e 

16 

Внеклассное чтение. 

Русские баснописцы 

XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». 

И. И. Дмитриев «Муха». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196bfc 

17 

И. А. Крылов - великий 

русский баснописец. 

Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», 

«Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и 

Лисица» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196daa 

18 И. А. Крылов.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa


Историческая основа 

басен. Герои 

произведения, их речь. 

"Волк на псарне" 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6 

19 

И. А. Крылов. Аллегория 

в басне. Нравственные 

уроки произведений 

«Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196fee 

20 

И. А. Крылов. 

Художественные 

средства изображения в 

баснях. Эзопов язык 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc 

21 

А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта (не 

менее трёх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19720a 

22 

А. С. Пушкин. 

Лирический герой в 

стихотворениях поэта. 

Образ няни. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197354 

23 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Сюжет 

сказки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4 

24 А. С. Пушкин. «Сказка о  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a1974e4


мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Главные и 

второстепенные герои 

https://m.edsoo.ru/8a197610 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Волшебство 

в сказке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197728 

26 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Язык сказки. 

Писательское мастерство 

поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197840 

27 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: история 

создания, тема, идея, 

композиция 

стихотворения, образ 

рассказчика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0 

28 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: 

патриотический пафос, 

художественные средства 

изображения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a 

29 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством». Жанровые 

особенности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58 

https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197bb0
https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197e58


произведения. Сюжет. 
Персонажи 

30 

Н. В. Гоголь. Повесть 

"Ночь перед 

Рождеством". Сочетание 

комического и 

лирического. Язык 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2 

31 

Резервный урок. Н. В. 

Гоголь. Реальность и 

фантастика в повестях 

писателя "Заколдованное 

место" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198128 

32 

Резервный урок. Н. В. 

Гоголь. Народная поэзия 

и юмор в повестях 

писателя «Заколдованное 

место» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198268 

33 

И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: история 

создания, прототипы 

героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198754 

34 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: проблематика 

произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198876 

35 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: сюжет и 

композиция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19898e 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198754
https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e


36 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: система 

образов. Образ Герасима 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198aba 

37 

Развитие речи. И. С. 

Тургенев. Рассказ 

«Муму». Роль интерьера 

в произведении. Каморка 

Герасима 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198c36 

38 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Роль природы и 

пейзажа в произведении 
 1      

39 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские 

дети», «Школьник» и др.. 

Тема, идея, содержание, 

детские образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380 

40 

Н. А. Некрасов. Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). Анализ 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198498 

41 

Н. А. Некрасов. Поэма 

«Мороз, Красный нос». 

Тематика, проблематика, 

система образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1985ce 

42 
Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198d80 

https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80


рассказ-быль, тема, идея 

43 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин. 

Сравнительная 

характеристика образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199028 

44 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Жилин и Дина. Образы 

татар 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Нравственный облик 
героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19914a 

46 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский 

пленник».Картины 

природы. Мастерство 

писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199258 

47 

Развитие речи. Л. Н. 

Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Подготовка к домашнему 

сочинению по 

произведению 

 1      

48 
Итоговая контрольная 

работа. Литература и 

жизнь 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199366 

https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199366


49 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной А. А. 

Фет. "Чудная картина…", 

"Весенний дождь", 

"Вечер", "Еще весны 

душистой нега…" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e 

50 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной И. А. 

Бунин. «Помню — 
долгий зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… 

Туманов пелена...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa 

51 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной А. А. 

Блок. «Погружался я в 

море клевера…», «Белой 

ночью месяц 

красный…», «Летний 

вечер» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199820 

52 Стихотворения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a1995aa
https://m.edsoo.ru/8a199820


отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной С. А. 

Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где 

капустные грядки...», 

«Поет зима — аукает...», 

«Сыплет черемуха 

снегом...», «Край 

любимый! Сердцу 

снятся...» 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2 

53 

[[Резервный урок. 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной [[Н. 

М. Рубцов. «Тихая моя 

родина», «Родная 

деревня»]] 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199b04 

54 

Развитие 

речи.Поэтические 

образы, настроения и 
картины в стихах о 

природе. Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199c30 

55 
Юмористические 

рассказы отечественных 

писателей XIX–XX 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199d48 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199c30
https://m.edsoo.ru/8a199d48


веков. А. П. Чехов. 

Рассказы (два по 

выбору). «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

Тематический обзор 

56 
Рассказы А. П. Чехова. 

Способы создания 

комического 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199e60 

57 

М. М. Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

«Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча».Тема, идея, 

сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29050 

58 

М. М. Зощенко. 

«Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и др. Образы 

главных героев в 

рассказах писателя. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29154 

59 
Развитие речи. Мой 

любимый рассказ М.М. 

Зощенко 
 1      

60 
Произведения 

отечественной 

литературы о природе и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a 

https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a


животных (не менее 

двух). Например, А. И. 

Куприн «Белый пудель», 

М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца», К. Г. 

Паустовский «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». Тематика 

и проблематика. Герои и 

их поступки 

61 

Нравственные проблемы 

сказок и рассказов 

А.И.Куприна, 

М.М.Пришвина, 

К.Г.Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2 

62 

Язык сказок и рассказов 

о животных А. И. 

Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26918 

63 

Произведения 

отечественной 

литературы о природе и 

животных. Связь с 

народными сказками. 

Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26a6c 

64 
Резервный урок. 

Произведения русских 

писателей о природе и 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c


животных. Темы, идеи, 

проблемы. Итоговый 

урок 

65 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). 

Например, «Корова», 

«Никита» и др. Тема, 

идея, проблематика 

 1      

66 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). 

Например, «Корова», 

«Никита» и др. Система 

образов 

 1      

67 
В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Тема, идея произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28452 

68 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Система образов. Образ 

главного героя 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28574 

69 

Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27b60 

https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc27b60


Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

"Сын артиллериста" и др. 

Проблема героизма 

70 

Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

«Сын артиллериста» и 

др.: дети и взрослые в 

условиях военного 

времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82 

71 

В. П. Катаев. «Сын 

полка». Историческая 

основа произведения. 

Смысл названия. Сюжет. 

Герои произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4 

72 

Резервный урок. В. П. 

Катаев. «Сын полка». 

Образ Вани Солнцева. 

Война и дети 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27da4


73 

Резервный урок. Л. А. 

Кассиль. "Дорогие мои 

мальчишки". Идейно-
нравственные проблемы 

в произведении. 

"Отметки Риммы 

Лебедевой" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98 

74 

Внеклассное чтение. 

Война и дети в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28146 

75 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. [[(не менее 

двух), например, 

произведения 

В.Г.Короленко, 

В.П.Катаева, 

В.П.Крапивина, 

Ю.П.Казакова, 

А.Г.Алексина, 

В.П.Астафьева, 

В.К.Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю.И.Коваля, 

А.А.Гиваргизова, 

М.С.Аромштам, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27926 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926


Н.Ю.Абгарян.] Обзор 

произведений. 

Специфика темы 

76 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Тематика и 

проблематика 

произведения. Авторская 

позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48 

77 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Герои и их 

поступки 

 1      

78 

Резервный урок. 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Современный 

взгляд на тему детства в 

литературе 

 1      

79 

Внеклассное чтение. 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства 

 1      

80 
Произведения 

приключенческого жанра 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc27a48


отечественных 

писателей. (одно по 

выбору). К. Булычёв 

«Девочка, с которой 

ничего не случится», 

«Миллион приключений» 

и др. (главы по выбору). 

Тематика произведений 

81 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных 

писателей. Проблематика 

произведений 

К.Булычева 

 1      

82 

Резервный урок. 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных 

писателей. Сюжет и 

проблематика 

произведения 

 1      

83 

Литература народов 

России. Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать 

мне пела». Тематика 

стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8


84 

Резервный урок. Образ 

лирического героя в 

стихотворениях 

Р.Г.Гамзатова и М.Карима 

 1      

85 

Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору). 

Например, «Снежная 

королева», «Соловей». 

Тема, идея сказки. 

Победа добра над злом 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32 

86 

Х. К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева»: 

красота внутренняя и 

внешняя. Образы. 

Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28c36 

87 
Внеклассное чтение. 

Сказки Х. К. Андерсена 

(по выбору) 
 1      

88 
Развитие речи. Любимая 

сказка Х. К. Андерсена 
 1      

89 

Зарубежная сказочная 

проза. (одно 

произведение по 

выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28e52


Герои и мотивы 

90 

Зарубежная сказочная 

проза. (одно 

произведение по 

выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

Стиль и язык, 

художественные приемы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a 

91 

Резервный урок. 

Художественный мир 

литературной сказки. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c 

92 

Резервный урок. 

Зарубежная проза о детях 

и подростках. (два 

произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. Обзор по 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


теме 

93 

Зарубежная проза о детях 

и подростках. (два 

произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное 

утро». Тема, идея, 

проблематика 

 1      

94 

Резервный урок. Марк 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Тематика 

произведения. Сюжет. 

Система персонажей. 

Образ главного героя 

 1      

95 

Развитие речи. Марк 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера»: дружба 

героев 

 1      

96 

Итоговая контрольная 

работа. Образы детства в 

литературных 

произведениях 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2 

97 Зарубежная  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2


приключенческая проза. 

(два произведения по 

выбору), например, Р. Л. 

Стивенсон.«Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору) и др. Обзор по 

зарубежной 

приключенческой прозе. 

Темы и сюжеты 

произведений 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108 

98 

Резервный урок. 

Р.Л.Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору). Образ главного 

героя. Обзорный урок 

 1      

99 

Внеклассное чтение. 

Зарубежная 

приключенческая проза. 

Любимое произведение 

 1      

100 

Зарубежная проза о 

животных. (одно-два 

произведения по 

выбору), например, Э. 

Сетон-Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc26d78


свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» и 

др. Тематика, 

проблематика 

произведения 

101 
Зарубежная проза о 

животных. Герои и их 

поступки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a 

102 

Развитие речи. Итоговый 

урок. Результаты и планы 

на следующий год. 

Список рекомендуемой 

литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИЕРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Развитие речи. Книга в 

жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a 

2 
Легенды и мифы Древней 

Греции. Понятие о мифе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195838 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838


3 
Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195946 

4 
«Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195a5e 

5 

Внеклассное чтение. 

Мифы народов России и 

мира. Переложение 

мифов разными 

авторами. Геродот. 

«Легенда об Арионе» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195c02 

6 
Фольклор. Малые жанры: 

пословицы, поговорки, 

загадки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195d1a 

7 
Колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, 

скороговорки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195e28 

8 

Сказки народов России и 

народов мира. Сказки о 

животных, волшебные, 

бытовые 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196062 

9 

Русские народные сказки. 

Животные-помощники и 

чудесные противники в 

сказке "Царевна-
лягушка" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196170 

10 
Главные герои 

волшебных сказок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19629c 

https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c


Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

11 
Поэзия волшебной 

сказки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196418 

12 

Сказки о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовые сказки 

«Солдатская шинель» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19658a 

13 

Резервный урок. 

Духовно-нравственный 

опыт народных сказок. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a 

14 
Резервный урок. Роды и 

жанры литературы и их 

основные признаки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19685a 

15 

Внеклассное чтение. 

Жанр басни в мировой 

литературе. Эзоп, 

Лафонтен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196a9e 

16 

Внеклассное чтение. 

Русские баснописцы 

XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». 

И. И. Дмитриев «Муха». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196bfc 

17 

И. А. Крылов - великий 

русский баснописец. 

Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196daa 

https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa


«Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и 

Лисица» 

18 

И. А. Крылов. 

Историческая основа 

басен. Герои 

произведения, их речь. 

"Волк на псарне" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6 

19 

И. А. Крылов. Аллегория 

в басне. Нравственные 

уроки произведений 

«Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196fee 

20 

И. А. Крылов. 

Художественные 

средства изображения в 

баснях. Эзопов язык 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc 

21 

А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта (не 

менее трёх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19720a 

22 

А. С. Пушкин. 

Лирический герой в 

стихотворениях поэта. 

Образ няни. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197354 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354


23 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Сюжет 

сказки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4 

24 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Главные и 

второстепенные герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197610 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Волшебство 

в сказке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197728 

26 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Язык сказки. 

Писательское мастерство 

поэта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197840 

27 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: история 

создания, тема, идея, 

композиция 

стихотворения, образ 

рассказчика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0 

28 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: 

патриотический пафос, 

художественные средства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197bb0
https://m.edsoo.ru/8a197d4a


изображения 

29 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством». Жанровые 

особенности 

произведения. Сюжет. 

Персонажи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58 

30 

Н. В. Гоголь. Повесть 

"Ночь перед 

Рождеством". Сочетание 

комического и 

лирического. Язык 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2 

31 

Резервный урок. Н. В. 

Гоголь. Реальность и 

фантастика в повестях 

писателя "Заколдованное 

место" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198128 

32 

Резервный урок. Н. В. 

Гоголь. Народная поэзия 

и юмор в повестях 

писателя «Заколдованное 

место» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198268 

33 

И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: история 

создания, прототипы 

героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198754 

34 И. С. Тургенев. Рассказ  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198754


«Муму»: проблематика 

произведения 
https://m.edsoo.ru/8a198876 

35 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: сюжет и 

композиция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19898e 

36 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму»: система 

образов. Образ Герасима 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198aba 

37 

Развитие речи. И. С. 

Тургенев. Рассказ 

«Муму». Роль интерьера 

в произведении. Каморка 

Герасима 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198c36 

38 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Роль природы и 

пейзажа в произведении 
 1      

39 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские 

дети», «Школьник» и др.. 

Тема, идея, содержание, 

детские образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380 

40 

Н. А. Некрасов. Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). Анализ 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198498 

41 
Н. А. Некрасов. Поэма 

«Мороз, Красный нос». 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1985ce 

https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce


Тематика, проблематика, 

система образов 

42 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, 

рассказ-быль, тема, идея 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198d80 

43 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин. 

Сравнительная 

характеристика образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199028 

44 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Жилин и Дина. Образы 

татар 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Нравственный облик 

героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19914a 

46 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский 

пленник».Картины 

природы. Мастерство 

писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199258 

47 

Развитие речи. Л. Н. 

Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Подготовка к домашнему 

 1      

https://m.edsoo.ru/8a198d80
https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a199258


сочинению по 

произведению 

48 
Итоговая контрольная 

работа. Литература и 

жизнь 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199366 

49 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной А. А. 

Фет. "Чудная картина…", 

"Весенний дождь", 

"Вечер", "Еще весны 

душистой нега…" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e 

50 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной И. А. 

Бунин. «Помню — 
долгий зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… 

Туманов пелена...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa 

51 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной А. А. 

Блок. «Погружался я в 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199820 

https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a1995aa
https://m.edsoo.ru/8a199820


море клевера…», «Белой 

ночью месяц 

красный…», «Летний 

вечер» 

52 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной С. А. 

Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где 

капустные грядки...», 

«Поет зима — аукает...», 

«Сыплет черемуха 

снегом...», «Край 

любимый! Сердцу 

снятся...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2 

53 

[[Резервный урок. 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи 

человека с Родиной [[Н. 

М. Рубцов. «Тихая моя 

родина», «Родная 

деревня»]] 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199b04 

54 
Развитие 

речи.Поэтические 

образы, настроения и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199c30 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199c30


картины в стихах о 

природе. Итоговый урок 

55 

Юмористические 

рассказы отечественных 

писателей XIX–XX 
веков. А. П. Чехов. 

Рассказы (два по 

выбору). «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

Тематический обзор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199d48 

56 
Рассказы А. П. Чехова. 

Способы создания 

комического 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199e60 

57 

М. М. Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

«Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча».Тема, идея, 

сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29050 

58 

М. М. Зощенко. 

«Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и др. Образы 

главных героев в 

рассказах писателя. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29154 

59 Развитие речи. Мой  1      

https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29154


любимый рассказ М.М. 

Зощенко 

60 

Произведения 

отечественной 

литературы о природе и 

животных (не менее 

двух). Например, А. И. 

Куприн «Белый пудель», 

М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца», К. Г. 

Паустовский «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». Тематика 

и проблематика. Герои и 

их поступки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a 

61 

Нравственные проблемы 

сказок и рассказов 

А.И.Куприна, 

М.М.Пришвина, 

К.Г.Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2 

62 

Язык сказок и рассказов 

о животных А. И. 

Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26918 

63 

Произведения 

отечественной 

литературы о природе и 

животных. Связь с 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26a6c 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c


народными сказками. 

Авторская позиция 

64 

Резервный урок. 

Произведения русских 

писателей о природе и 

животных. Темы, идеи, 

проблемы. Итоговый 

урок 

 1      

65 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). 
Например, «Корова», 

«Никита» и др. Тема, 

идея, проблематика 

 1      

66 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору). 

Например, «Корова», 

«Никита» и др. Система 

образов 

 1      

67 
В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Тема, идея произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28452 

68 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Система образов. Образ 

главного героя 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28574 

69 
Произведения 

отечественной 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27b60 

https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc27b60


литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

"Сын артиллериста" и др. 

Проблема героизма 

70 

Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

«Сын артиллериста» и 

др.: дети и взрослые в 

условиях военного 

времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82 

71 
В. П. Катаев. «Сын 

полка». Историческая 

основа произведения. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27da4


Смысл названия. Сюжет. 

Герои произведения 

72 

Резервный урок. В. П. 

Катаев. «Сын полка». 

Образ Вани Солнцева. 

Война и дети 

 1      

73 

Резервный урок. Л. А. 

Кассиль. "Дорогие мои 

мальчишки". Идейно-
нравственные проблемы 

в произведении. 

"Отметки Риммы 

Лебедевой" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98 

74 

Внеклассное чтение. 

Война и дети в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28146 

75 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. [[(не менее 

двух), например, 

произведения 

В.Г.Короленко, 

В.П.Катаева, 

В.П.Крапивина, 

Ю.П.Казакова, 

А.Г.Алексина, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27926 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926


В.П.Астафьева, 

В.К.Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю.И.Коваля, 

А.А.Гиваргизова, 

М.С.Аромштам, 

Н.Ю.Абгарян.] Обзор 

произведений. 

Специфика темы 

76 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Тематика и 

проблематика 

произведения. Авторская 

позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48 

77 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Герои и их 

поступки 

 1      

78 

Резервный урок. 

Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства. Современный 

взгляд на тему детства в 

литературе 

 1      

79 Внеклассное чтение.  1      

https://m.edsoo.ru/8bc27a48


Произведения 

отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему 

детства 

80 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных 

писателей. (одно по 

выбору). К. Булычёв 

«Девочка, с которой 

ничего не случится», 

«Миллион приключений» 

и др. (главы по выбору). 

Тематика произведений 

 1      

81 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных 

писателей. Проблематика 

произведений 

К.Булычева 

 1      

82 

Резервный урок. 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных 

писателей. Сюжет и 

проблематика 

произведения 

 1      

83 
Литература народов 

России. Стихотворения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8


(одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать 

мне пела». Тематика 

стихотворений 

84 

Резервный урок. Образ 

лирического героя в 

стихотворениях 

Р.Г.Гамзатова и М.Карима 

 1      

85 

Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору). 

Например, «Снежная 

королева», «Соловей». 

Тема, идея сказки. 

Победа добра над злом 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32 

86 

Х. К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева»: 

красота внутренняя и 

внешняя. Образы. 

Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28c36 

87 
Внеклассное чтение. 

Сказки Х. К. Андерсена 

(по выбору) 
 1      

88 
Развитие речи. Любимая 

сказка Х. К. Андерсена 
 1      

89 
Зарубежная сказочная 

проза. (одно 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28e52


произведение по 

выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

Герои и мотивы 

90 

Зарубежная сказочная 

проза. (одно 

произведение по 

выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

Стиль и язык, 

художественные приемы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a 

91 

Резервный урок. 

Художественный мир 

литературной сказки. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c 

92 

Резервный урок. 

Зарубежная проза о детях 

и подростках. (два 

произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. Обзор по 

теме 

93 

Зарубежная проза о детях 

и подростках. (два 

произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное 

утро». Тема, идея, 

проблематика 

 1      

94 

Резервный урок. Марк 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Тематика 

произведения. Сюжет. 

Система персонажей. 

Образ главного героя 

 1      

95 
Развитие речи. Марк 

Твен. «Приключения 
 1      



Тома Сойера»: дружба 

героев 

96 

Итоговая контрольная 

работа. Образы детства в 

литературных 

произведениях 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2 

97 

Зарубежная 

приключенческая проза. 

(два произведения по 

выбору), например, Р. Л. 

Стивенсон.«Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору) и др. Обзор по 

зарубежной 

приключенческой прозе. 

Темы и сюжеты 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108 

98 

Резервный урок. 

Р.Л.Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору). Образ главного 

героя. Обзорный урок 

 1      

99 

Внеклассное чтение. 

Зарубежная 

приключенческая проза. 

Любимое произведение 

 1      

100 Зарубежная проза о  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc2a108


животных. (одно-два 

произведения по 

выбору), например, Э. 

Сетон-Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» и 

др. Тематика, 

проблематика 

произведения 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78 

101 
Зарубежная проза о 

животных. Герои и их 

поступки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a 

102 

Развитие речи. Итоговый 

урок. Результаты и планы 

на следующий год. 

Список рекомендуемой 

литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   

    
 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78
https://m.edsoo.ru/8bc26e9a


поколения, на основе примерной Программы общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014)  к учебнику «Литература. 6 класс» в 2-х частях, В. 

П. Полухиной, В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 
      Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко- культурных сведений, нравственно- эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 
      Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 
- постижение уч-ся вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

усвоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
- овладение общеучебными и УУД; 
- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 



- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися; 
- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий, организацию общественно полезной деятельности; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального направления и действия; 
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 
- воспитание и развитие личности на основе принципов толерантности, диалога и культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования; 
- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно – познавательной 

деят-ти; 
- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 



 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю (34 недели). Всего в год – 102 часа 
 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 6 классе 
Личностные результаты: 
- воспитание 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; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
- 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 ценностей семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 



- умение 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; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства 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 18 века, русских писателей 19-20 века, литературы народов России и 

зарубежной литературы; 
- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к одному из 

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

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
- 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. 
  

  Содержание тем учебного курса 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки,  загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 



Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  
Теория лит-ры. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

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

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 
«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

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

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

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь 



 поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный 

мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 



вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ 

«Человек на часах» 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о 



ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 

полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 
Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; 

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

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родне природы. 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в 

критических ситуациях. Юмор в произведении. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

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

внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
 
 
 

1 Введение. Писатели – создатели , хранители и любители  книг Ответить на вопросы и выполнить 

задания 3, 4 рубрики «Проверь 



себя» (с.5), выполнить творческое 

задание (с.5) 
 

2 Обрядовый фольклор. Календарно - обрядовые песни Ответить на вопросы и выполнить 

задания 1 , 5 «Проверь себя», 

«Обогащайте свою  речь», «Учимся 

читать выразительно» 
 

3 Художественные  особенности календарно-обрядовых песен Подобрать пословицы  и поговорки, 

связанные  с годичным 

земледельческим циклом 
4 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора Стр. 16-17, задания № 3 4, 6 (устно); 

7 (письм.) 
5 Загадки. Конкурс загадок Придумать свои загадки 
6 Русская летопись «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе». 
Ответить на вопросы и выполнить 

задания 2 рубрики «Развиваем свою 

речь» (с. 23), 1-3 рубрики 

«Размышляем о прочитанном» 

(с..24) 
7 Русская летопись «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе». 
Прочитать статью «Русская басня», 

ответить на вопросы рубрики 

«Проверь себя» (с.26) 
8 Русская басня.  

И. И. Дмитриев. «Муха». Развитие понятия об аллегории 
«Муха» наизусть; сообщение 

стр.31- 33;выразит.чит. стр.37 - 42 
9 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик» «Ларчик» учить наизусть; 

выразительно читать с..34 – 36; 
вопросы  стр.37 

10 И. А. Крылов. «Осел и Соловей» Вопросы и задания на стр. 43 - 44 
11 Контрольная работа по теме «Басни» Сообщения об А.С.Пушкине; 



Стр.45 – 51 чит.; вопр. Стр. 51 
12 А.С. Пушкин. Лицейские годы. Тема дружбы в стихотворении «И. И. 

Пущину». 
Выразительное чтение стих-я 

наизусть, выполнить задание 3 

рубрики «Фонохрестоматия»  
(с.53) 
 

13 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» «Узник» наизусть; творч. Задания 1 

– 3 стр. 51-52 (по выбору) 
14 Тема и  идея стихотворения А. С. Пушкина  «Зимнее утро». Двусложные 

размеры стиха 
1. «Зимнее утро» наизусть, 

подготовить иллюстрации2. 

выучить определениядвусложных 

размеров стихов, подобрать 

примеры стихотворений, 

написанных ямбом и хореем. 3. 

Прочитать роман А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
15 История создания романа А.С.Пушкина «Дубровский».Изображение 

русского барства  (глава 1) 
1.Прочитать статью «О романе 

«Дубровский» (с.59-63),ответить на 

вопросы с.63. 2 Подготовить устные 

описания Троекурова и Дубровского 

3. Перечитать главы 2,3, озаглавить 

их 
16 Дубровский –старший и Троекуров . Суд и его последствия 1.Перечитать главы 4, 5, озаглавить 

их. 2. Составить тезисный план  для 

пересказа отрывков из романа. 3. 

Подготовить пересказ эпизода 

«Троекуров во дворе Дубровских» 
17 Владимир Дубровский против  беззакония и несправедливости (главы 4, 5) 1. Перечитать главы  6, 7 озаглавить 

их. 2.подготовить выразительное 



чтение по ролям эпизодов главы 6 
18 Что заставило Дубровского стать разбойником? (главы 6, 7) 1. Перечитать главы 8-10. 2. 

Подготовить пересказ эпизода 

«Обед в Покровском» от лица 

одного из персонажей (Дефорж, 

Маша, Троекуров) 
19 Учитель (главы 8-10) Перечитать главы 11- 16 
20 Маша Троекурова и Владимир Дубровский Подготовить выразительное чтение 

главы 17 по ролям и озаглавить её 
21 Два мальчика (глава 17) Перечитать главы  18, 19, озаглавить 

их 
22 Развязка романа «Дубровский» (главы 18, 19) ответить на  вопросы и выполнить 

задания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.141) 
23 Роман «Дубровский» и другие виды искусства Составить план сочинения по одной 

из тем «Почему  Владимир 

Дубровский стал разбойником?», 

«Владимир Дубровский и Маша 

Троекурова» 
24 Подготовка к сочинению Написать сочинение. Прочитать 

«Повести Белкина» А.С.Пушкина 
25 А. С. Пушкин.  

«Повести Белкина» («Выстрел», «Метель») 
Прочитать «Барышня крестьянка» 

26 А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». Выполнить задания рубрики 

«Проект» (с 145) 
27 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. Стихотворение «Тучи». Выразительное чтение наизусть 

«Тучи». Ответить на вопросы и 

выполнить задания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.151) 



28 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы» Творческое задание стр. 155 
29 Творческая  работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова  Прочитать  рассказ «Бежин луг» 
30 И.С.Тургенев. Рассказ «Бежин луг» Подготовить пересказ фрагментов 

очерка: встреча охотника с 

мальчиками, портреты мальчиков. 

Подготовить характеристику героев 

рассказа 
31 Герои  рассказа И. С. Тургенева  «Бежин луг». Подготовить пересказ одной из 

историй, рассказанных мальчиками 

задания № 3,4 стр.191 
32 Герои  рассказа И. С. Тургенева  «Бежин луг». Подготовить пересказ одной из 

историй, рассказанных мальчиками 

задания № 3,4 стр.191 
33 Рассказы мальчиков в рассказе                        И. С. Тургенева  «Бежин луг». Найти в рассказе картины природы, 

определить художественные 

приемы, с помощью которых 

Тургенев рисует пейзаж. 

Пересказать близко к тексту 

фрагмент рассказа, где  дается 

описание природы. Творческое 

задание  стр.191; вопр. 3 
«Размышляем…» 

34 Природа и ее роль  в рассказе «Бежин луг».  Ответить на вопросы и выполнить 

задания 3 рубрики «Размышляем о 

прочитанном», рубрики 

«Литература и искусство» (с.191), 

выполнить творческое задание 

(с.191) 
35 Обобщающий урок по рассказу И.С.Тургенева «Бежин луг» Прочитать статью о Ф.И. Тютчеве 



(с.193, 194) 
36 Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. Тютчева.  Ответить на вопросы и выполнить 

задания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.196),  

рубрики Совершенствуем свою 

речь» (с.200) 
37 Человек и природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева  Выполнить задания 2рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.197),  3 

рубрики «Учимся читать 

выразительно» стр.199 
38 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета. Выполнить задание 6 рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.204). Найти 

общие черты и различия в стих-ях 

Ф.И.Тютчева «Листья» и А.А.Фета 

«Ель рукавом мне тропинку 

завесила» 
39 Сопоставление пейзажной лирики Ф.И. Тютчева и А.А. Фета Прочитать стих-я А.А.Фета. 

ответить на вопросы и выполнить 

задания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.206, 207, 208, 

209) 
40  А.А.Фет. Стихотворения «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы» 
Выполнить задания рубрики 

«Проект» (с.209), подготовиться к 

контрольной работе по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 
41 Контрольная  работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета Прочитать статью о Н.А.Некрасове 

(с.210-212),ответить на вопросы 

рубрики «Проверь себя» 
42 Н. А. Некрасов.  Главная тема творчества. Стихотворение «Железная Подготовить выразительное чтение 



дорога».  частей I, II стих-я.  Ответить на 

вопросы  3-5 рубрики «Размышляем 

о прочитанном» (с.220) 
43 Картины подневольного труда  в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная 

дорога».  
Подготовить выразительное чтение 

частей  III,  IV стих-я.  Ответить на 

вопросы 3,  4 рубрики 

«Фонохрестоматия» (с.221)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
44 Н.А.Некрасов.  Композиция стихотворения «Железная дорога».  Надежда  

поэта на «пору прекрасную»  в жизни народа. 
 Ответить на вопрос и выполнить 

задание   5 рубрики 

«Фонохрестоматия» 

(с.221).Выполнить   творческое 

задание (с.220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
45 Трехсложные размеры стиха Прочитать статью о Н.С. Лескове (с. 

224-226), ответить на вопросы 

рубрики «Проверь себя» (с.226). 

Прочитать сказ «Левша» 
46 Н.С. Лесков. Литературный портер писателя.  Сказ «Левша» : определение 

жанра 
Выписать цитаты, характеризующие 

Александра Павловича, Николая 

Павловича, Платова, левша. 

Подготовить пересказ эпизода (по 

выбору) 
47 Характеристика персонажей сказа Н.С.Лескова «Левша».  Ответить на вопросы и выполнить 

задания  1-3рубрики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Размышляем о прочитанном» 
(с.268, 269). Подготовить рассказ о 

судьбе косого левши. Подготовить 

выразительное чтение одной из глав 

сказа (13-16 главы) 
48 «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши Ответить на вопросы  и выполнит 



задания 1,2 рубрики 

«Совершенствуем свою речь » 
(с.270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

49 Комическое и трагическое  в сказе Н.С.Лескова 
«Левша» 

Задание № 6 стр. 271; творческое 

задание. 
50 Сказовая форма повествования.  Подготовиться к контрольной 

работе по творчеству Н.А.Некрасова 

и Н.С.Лескова 
51 Контрольная работа  по произведениям Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова.  Сообщения  с презентациями об 

А.П.Чехове; ролевое чтение . 
52 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.   Ролевое чтение стр.278 – 279; вопр. 

Стр. 280 - 281 
53 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая 

ситуация.  
Самостоятельно читать. 

«Хамелеон», «Злоумышленник» 
54 Разоблачение лицемерия в рассказах А.П.Чехова. Биографические справки о поэтах; 

выразит. чтение стр. 285 - 286 
55 Стихотворения о природе Е.А. Баратынского, Я. П.Полонского, 

А.К.Толстого 
 Подготовить выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений  

Е.А. Баратынского 
56 Стихотворения о природе Е.А.Баратынского, Я.П.Полонского, 

А.К.Толстого 
Подготовить выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений  

раздела «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX 
века», выполнить задания рубрики 

«Проект» с.288 
57  Анализ стихотворения Подготовиться к  контрольной 

работе по литературе XIX века 
58 Контрольная работа  по стихотворениям поэтов 19 века Прочитать статью об А.И.Куприне 

(Ч.2, с.3-5) прочитать рассказ 



«Чудесный доктор» , подготовить 

выразительное чтение первых двух 

страниц 
 

59  А.И.Куприн «Чудесный доктор».  Реальная основа и содержание рассказа Выполнить задание рубрики 

«Совершенствуем свою речь» (с.16) 
60 Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор» Выполнить творческое задание с.16, 

прочитать статью об А.С.Грине 

(с.17-19), ответить на вопросы 1-3 
рубрики  «Проверь себя», прочитать 

1 главу феерии «Алые паруса»  
61 А.С.Грин «Алые паруса». 

Автор и его герои 
Выполнить задание 5 рубрики 

«Размышляем о прочитанном» 
62  А.С.Грин «Алые паруса». 

Победа  романтической мечты над жестокой реальностью жизни 
Выполнить задание 5 рубрики 

«Читаем самостоятельно», 

нарисовать иллюстрацию к 

произведению А.С.Грина 
63 «Алые паруса» как символ воплощения мечты Сделать письменный анализ одного 

из эпизодов феерии «Алые паруса» 
64 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Неизвестный 

цветок» 
Прочитать сказку-быль 

«Неизвестный цветок»,подготовить 

выразительное чтение эпизода (по 

выбору) 
65 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас Выполнить творческое задание – 

пересказать события сказки-были от 

лица разных героев с.50, сделать 

иллюстрацию к сказке-были 
66 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»  

 
Стр. 53 , 58 выразит. чтение; 

задания стр. 55 – 56; 59 



 
 

Выучить одно из стихотв. О ВО 

войне. 
67 Д.С. Самойлов. «Сороковые».  Прочитать  «Конь с розовой 

гривой»; задания 1-4 стр. 82 
68 Картины жизни и быта сибирской деревни в рассказе   В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой».  
 «Творческое задание»  стр. 82; 

проект «Словарь сибирских 

диалектизмов» 
69 Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой»  Вопросы  стр. 83 

 
70 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе «Творческое задание» стр. 

84(составить план рассказа). 
71 Творческая работа по рассказу В.П.Астафьева «Конь с  

розовой гривой»  
Читать рассказ «Уроки 

французского» 
72 В.Г.Распутин «Уроки французского». Герой рассказа и его сверстники Стр. 121 вопросы 1 – 7; «Будьте 

внимательны к слову» стр. 122 
 

73 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского».  Сравнить фильм и рассказ 

В.Распутина, ответить на вопросы и 

задания 1, 2 рубрики «Сделаем 

выводы», 2 рубрики «Литература и 

другие виды искусства» 
 

74 Смысл названия рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского» Прочитать «Кладовая солнца»; 

рассказ о Митраше и Насте. 
75 Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца». 
Дочитать сказку. 
Пересказ эпизода (по вариантам). 

76 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца».  Стр. 159 – 160 (наизусть по выбору), 

иллюстрации. 
77 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина.   прочитать рассказ «Срезал». 

Вопр. на стр. 138 



78 Образ «странного» героя в творчестве В.М.Шукшина прочитать статью о Ф.А. Искандере 

(с. 139, 140), прочитать рассказ 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

подготовить выразительное чтение 

эпизода по ролям 
79 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Герой рассказа и его 

сверстники 
Творческое задание» стр. 157 

(дом.сочинение по плану 
80 Юмор в рассказе                    Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» Смешной случай из школьной 

жизни (рассказ 
81 Герой-повествователь  в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 
Написать сочинение (по заданию 1 

рубрики «Творческое задание» 
82 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  Стр. 158– 160 наизусть по выбору;  

вопросы  с.160 
83 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  Стр. 161– 163 наизусть по выбору; 

вопросы  с.163 
84 Стихотворения о природе. А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие», 

«Звезда полей» Николая Рубцова 
Стр. 164 – 166 выразит чтение , 
  вопросы  с.167 

85 Контрольная работа  по стихотворениям о природе поэтов XX века. Стр. 124 – 137; вопросы, творческое 

задание  стр.137 
86 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 

  
Стр. 172 – 175 выразит читать, 

отвечать . на вопросы стр. 

175,«Творческое задание» 
87 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым 

мой народ...» 
Пересказы мифов о богах и героях 

Древней Греции 
 
 
 
 
 



88 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла «Скотный двор царя Авгия» Прочитать и пересказать миф о 12 

подвиге Геракла, составить план 

мифа 
 
 
 
 
 
 

89 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла «Яблоки Гесперид» Выполнить творческое задание  

с.184, прочитать и пересказать 

легенду об Арионе 
 
 
 
 
 

90 Геродот. «Легенда об Арионе».  
 
Чтение и пересказ мифов. 
 
 
 
 
 
 
. 

91 А. С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. Выполнить творческое задание с. 

187, прочитать статью о Гомере (с. 



188- 193), ответить на вопросы и 
выполнить задания 

рубрики»Проверь себя» с193 
92 Гомеровский эпос Выполнить творческое задание 

(с.201), подготовить выразительное 

чтение фрагментов поэмы 

«Одиссея» 
93 Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы Ответить на вопросы и выполнить 

задания рубрик «Учимся читать 

выразительно», «Литература и 

другие виды искусства», выполнить 

творческое задания с. 193 
94 Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы Подготовиться к контрольной 

работе по древнегреческим  мифам  

и поэмам Гомера 
95 М.де Сервантес Сааведра.  «Дон Кихот как  вечный образ  мировой 

литературы 
Чит. 188 – 191; индив. сообщения ; 

выразит ч тение стр. 194 - 216 
96 М.де Сервантес Сааведра.  «Дон Кихот как  вечный образ  мировой 

литературы 
Выборочный пересказ глав из 

романа «Дон Кихот» 
97 И.Ф.Шиллер «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести Сообщение о поэте; выразит чтение 

стр. 222 – 226 
98 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» Прочитать «Маттео Фальконе»; 

«Творческое задание» стр. 244 
99 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» Рассказ о А.де Сент-Экзюпери; 

прочитать «Маленький принц» 
100 А. де Сент-Экзюпери. Философская сказка «Маленький принц» Выполнить творческое задание 

(с.265), нарисовать иллюстрации к 

сказке 
101 А. де Сент-Экзюпери. Философская сказка «Маленький принц» Отобрать литературные сказки, 



составить аннотацию к сборнику 
102 Итоговая контрольная работа Рекомендательный список для 

чтение летом. 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  по литературе для 7 класса рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на 

основе: 
·  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
·  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС). Утвержден 

приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрированом Минюстом России №19644   01 февраля 
2011 г. 

·  Примерной программы учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования. –2-е издание - 
М.: Просвещение, 2015 г. (стандарты второго поколения). 

·  Рабочей программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. –3-е издание - М.: Просвещение, 
2016 г. (стандарты второго поколения). 

·  Приказа Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г.«Об утверждении федерального  перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
·   базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; 
·  федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2021-2022 учебный год. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё – 

к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 



произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 
Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса 

представлен разделами: 
Устное народное творчество. 
Древнерусская литература 
Русская литература XVIII века. 
Русская литература XIX века. 
Русская литература XX века. 
Зарубежная литература. 
Обзоры. 
Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность 

обучающихся. 
На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, 

целями изучения литературы в основной школе являются: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 



 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 



кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам 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 обучающихся в системе 

образования, 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 обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, 

познания и освоения мира личности обучающегося, 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 обучающихся; 



 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 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 индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы 

познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста;  
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними; 
 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Содержание деятельности по предмету 
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 



Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, 

именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы, проектной деятельности обучающихся. 
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, 

служат: 
 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми 

эстетическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 
 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.); 
 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.); 
 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС 

ООО 2010 г.) предмет «Литература»  входит в предметную область «Филология». 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. 
Программа рассчитана на 105 часов (3часа в неделю) 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 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 ориентирования 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 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; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 
 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; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 



 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; 
 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 
Литература: 
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 родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 
Учащиеся должны знать: 



 авторов и содержание изученных художественных произведений; 
 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; предания; былины; 

пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие 

понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие понятия); понятие о теме и идее 

произведения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); 

баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные 

представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные 
 Учащиеся должны уметь: 
 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 
 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в 

эпических, драматических и лирических произведениях; 
 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 
 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном 

жизненном опыте; 
 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет персонажа 

в определенной ситуации,- определять смену интонаций в речи героев пьесы; 
 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя пьесы, 

пейзажа и описания в эпическом произведении; 
 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы к 

произведению; 
 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от отдельного тропа до 

композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 
 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его развитие в 

пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 
 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 



 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения выражения 

авторской позиции; 
 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 
 написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Петр и плотник». 
Былины. О собирании, значении, исполнении былин. «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). «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о 

Роланде. Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина. 

Руны. Мифологический эпос. Героический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. 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. Афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представления). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
О «Повести временных лет». «Из похвалы князю Ярославу и книгам» (отрывок). Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Из «Поучения» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 



Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. Теория. Поучение 

(начальные представления). Житие (начальные представления). Теория. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого». Признание труда, 

деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Теория. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте .«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «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 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория. Баллада «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести. Теория. 
Повесть (развитие представления). 
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». Теория. 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 родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 



изображения людей и природы в повести. Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос 

(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. 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. 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 осужденными мужьями в 

Сибирь. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и 

обсуждения. Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество писателя. Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден 

наш язык» 
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. Теория. Историческая баллада (развитие представлений). 
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 и юмор в «Повести ...». 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-
повествователь (развитие понятия). 
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. Теория. Сатира и юмор как формы комического. 



«Край ты мой, родимый край». Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

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

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль», 

«Легенда о Данко». «Челкаш» (Для внеклассного чтения). Теория. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как 

средство характеристики героя. 
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 гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория. 
Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 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. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, изображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Теория. Сравнение. Метафора (развитие 

предствлений). 
Час мужества. Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. 

Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. 

Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики. Теория. Публицистика. интервью как 

жанр публицистики (начальные представления). 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка 

лета.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. Теория. Лирический герой (развитие понятия). 



Евгений Александрович Евтушенко. Краткий рассказ о поэте. «Хотят ли русские войны?..» - лирико-
публицистическое стихотворение о сугубо мирных устремлениях России. Особенности композиции стихотворения: 

развернутый ответ на вопрос, заданный в первом стихе. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория. 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 характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного поступка 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Теория литературы. 

Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры (начальные 

представления). 
Писатели улыбаются. Слово о писателе. Г. И. Горин. Комически-курьёзный рассказ «Почему повязка на ноге?» 
«Тихая моя родина…» Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 
Песни на стихи русских поэтов XX века. И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. А.Н. Вердинский «Доченьки» 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам 

не верю», «О моей родне». 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 Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 



Джордж Гордон Байрон. Краткий рассказ о писателе. «Ты кончил жизни путь, герой…». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. 
Японские хокку (хайку) (трехстишия) Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Теория. Особенности 

жанра хокку (хайку). 
О. Генри. Краткий рассказ о писателе. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. Теория. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери. Краткий рассказ о писателе. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. Теория. Фантастика в 

художественной литературе (развитие представлений). 
ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
А. Конан Дойл. Краткие сведения об авторе. «Голубой карбункул». Основные грани характера Холмса: 

наблюдательность, остроумие, профессионализм. Теория литературы: детектив. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД  
Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование. 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений 

по выбору учителя или школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание 

сочинений на литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы 

публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование, 

характеристика литературного героя, инсценирование. 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 



школьников общеучебных умений и навыков. 
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися 

по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  
Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 
 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для 

развития их индивидуальных способностей. 
 Технология индивидуализации обучения 
 Информационно-коммуникационные технологии 

Учебно-тематический план 
 
№ Тема Кол-

во 

час. 

Уроки развития речи Сроки 

1 Введение 1 Сочинение «Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы». 

1-я 

четверть 
2 Устное народное 

творчество. 
9  Контрольная работа  по теме «Былины». 

Сочинение по теме « Художественные особенности русских былин» 
ПРОЕКТ «Персонажи героического и мифологического эпоса в 

фольклоре народов мира» 

1-я 

четверть 

3 Древнерусская 

литература. 
6 Сочинение «Человек и его духовные ценности в древнерусской 

литературе» 
Контрольная работа по теме «Русский фольклор и древнерусская 

1-я 

четверть 



литература» 
4 Произведения 

русских писателей 

18 века. 

3   

5 Произведения 

русских писателей 

19 века.  

54 Сочинение «Сравнительная характеристика Петра 1 и Карла 12» 1-я 

четверть 

   Сочинение по повести «Станционный смотритель» 2-я 

четверть 
   Сочинение по поэме  М.Ю. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова…»  «Честь и бесчестие 
2-я 

четверть 
   Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя». 2-я 

четверть 
   Тестирование по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 2-я 

четверть 
    Тестирование по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина 
3-я 

четверть 
   Сочинение по повести  Л.Н. Толстого «Детство» «Духовный мир 

главного героя повести» 
3-я 

четверть 
6 Из русской 

литературы  XX 

века 
 

31 Сочинение-характеристика литературного героя (по повести 

М.Горького «Детство») 
3-я 

четверть 

    Сочинение «Чем нам близки произведения Л.Андреева?» 3-я 

четверть 
    Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 4-я 

четверть 
7 Зарубежная 

литература 
8 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 4-я 

четверть 



8 Повторение и 

обобщение 
3   

 
 
Календарно - тематическое планирование.   Литература  7 класс. 105 часов. 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Виды деятельности Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 
Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

  1-я четверть   27 часов   
1 Введение.Устное 

народное 

творчество. 
Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного», 

«Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Сообщения, пересказ, 

характеристика героев, 

сравнительный анализ, 

работа с 

репродукциями; 

составление конспекта 

в парах сильный-
слабый по теме 

«Специфика 

происхождения, форм 

бытования фольклора 

и литературы». 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного,  выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 
Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и 

многообразии природы, народов, культур и религий  

  

2 Входная  

контрольная работа. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

 Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

  

3 Былина.«Вольга и 

Микула». 

Характеристика героя, 

составление плана, 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
  



Нравственные 

идеалы русского 

народа . 

беседа, групповая 
практическая работа. 

Выразительное чтение, 

устное или 

письменное 

рецензирование, 

составление тезисного 

плана. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации 
Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя. 
4 
 

Киевский цикл 

былин. «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник». Черты 

характера Ильи 

Муромца. 

Самостоятельная 

работа, работа в парах 

по теме «Киевский 

цикл былин», 

«Новгородский цикл 

былин», 

выразительное чтение, 

рецензирование 

чтения 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию 
.Личностные: формирование навыков исследования 

текста. 

  

5 
 

Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие 

былины. 

Поэтичность языка. 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 
Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

  

6  Контрольная 

работа  по теме 

«Былины». 
 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

  



 
7 РР Сочинение по 

теме  

«Художественные 

особенности 

русских былин»  

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные средства 

  

8 ПРОЕКТ 
«Персонажи 

героического и 

мифологического 

эпоса в фольклоре 

народов мира» 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков, 

коллективная 

практическая работа 

(характеристика 

героев) 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути её достижения 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности,. 

  

9 Карело-финский 

эпос «Калевала» 
Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, 

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути её достижения 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

10 Русские пословицы 

и поговорки. 

Пословицы и 

поговорки народов 

мира. Мудрость 

Работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  



народов. 
11 Древнерусская 

литература. 
Владимир Мономах 

– государь и 

писатель. 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. Отрывок 

из «Повести 

временных дет» «О 

пользе книг». 

Беседа, сообщение, 

чтение и анализ, 
запись, 

самостоятельная 

работа, работа в парах 

сильный-слабый 

(устные и письменные 

ответы на вопросы), 

практическая 

работая…». 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: уметь анализировать текст жития, 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 
 

  

12 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских»».  

Работа в парах 

сильный-слабый по 

теме «Отражение 

исторических событий 

и вымысел в 

«Повести…». 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

13 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси. 

Работа в парах 

сильный-слабый по 

теме 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

14 Высокий 

моральный облик 

главной героини. 

Прославление 

любви и верности. 

Самостоятельная 

работа, работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 
Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми . 

  



чтения), 
15 РР  Сочинение 

«Человек и его 

духовные ценности 

в древнерусской 

литературе» 

РР. Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

16 Контрольная 

работа по теме 

«Русский фольклор 

и древнерусская 

литература» 

К/р Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

17 Произведения 

русских писателей 

18 века. 
М. В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учёном. «К статуе 

Петра Великого».  

Самостоятельная 

работа, работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения). 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста 
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

  

18 М. В. Ломоносов 
«Ода на день 

восшествия.  

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

  

19 Г. Р. Державин. 
Знакомство с 

творчеством. «Река 

времён в своём 

течении», «На 

птичку»,. 

Работа по учебнику, 

аналитическая работа, 

запись основных 

положений сообщения 

учителя, работа в 

парах. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст)Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию  

  

20 Произведения 

русских писателей 

Сообщение ученика, 

комментированное 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

  



19 века. А. С. 

Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес 

Пушкина к истории.  

чтение, анализ 

отрывка, определение 

жанра произведения. 

ответа 
Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму. 
21 «Полтава» 

(отрывок) 

Мастерство в 

изображении 
Полтавской битвы 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

22 Пётр 1 и Карл 12. 

Сравнительная 

характеристика.  

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

23 Сочинение 

«Сравнительная 

характеристика 

Петра 1 и Карла 12» 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

24 А. С. Пушкин 

«Медный всадник» . 

Выражение чувства 

любви к родине.  

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

25 Образ автора в 

отрывке из поэмы. 

Образ Петербурга в 

творчестве А. С. 

Пушкина. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

  

26 А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Работа с учебником, 

комментированное 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
  



Олеге» и её 

летописный 

источник 

чтение, словарная 

работа, аналитическая 

беседа, творческая 

работа. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 
Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  

27 Смысл 

сопоставления 

Олега и волхва. 

  

  2-я четверть 21 час    
1 Развитие понятия о 

балладе. 

Особенности 

содержания и 

формы баллады. 

Своеобразие жанра. 

Словарная работа, 

аналитическая беседа, 

творческая работа, 

практическая работа 

по теме «Выявление 

черт баллады в «Песне 

о вещем Олеге». 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

  

2 А. С. Пушкин – 
драматург. «Борис 

Годунов». Сцена в 

Чудовом 

монастыре. 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, подбор 

цитат 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), планировать алгоритм 

ответа. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание. 
 Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

3 А. С. Пушкин 

«Станционный 

смотритель» 

  

4 
 

Образы Самсона 

Вырина и Дуни. 
Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах  
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

  

5 РР Сочинение по РР Регулятивные: уметь выполнять учебные действия,   



 повести 

«Станционный 

смотритель» 

планировать алгоритм ответа 
 

6 М. Ю. Лермонтов . 
Страницы жизни и 

творчества. «Песня 

про купца 

Калашникова».  

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

7 Картины быта 16 

века и их роль в 

понимании 

характеров и идеи 

поэмы. 

работа по карточкам, 

работа в парах . 
  

8 Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Кулачный бой на 

Москве-реке. 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе. 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

  

9 Фольклорные 

начала в «Песне про 

купца 

Калашникова».. 

Образ гусляров и 

автора. 

Особенности 

сюжета. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

  



10 РР Сочинение по 

поэме  М.Ю. 

Лермонтова «Песня 

про купца 

Калашникова…»  

«Честь и бесчестие» 

Контроль ЗУН Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные действия 

  

11 М. Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Проблема гармонии 

человека и 

природы. Природа в 

поэзии и живописи. 

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ 

стихотворений», 

работа в парах (подбор 

цитатных примеров 

для аргументации в 

рассуждении). 
Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 
Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

  

12 М. Ю. Лермонтов 

«Молитва», 

«Ангел». 
Урок 

выразительного 

чтения. 

  

13 Н. В. Гоголь. 
Страницы жизни. 

История создания 

повести «Тарас 

Бульба» 

Выступления 

подготовленных 

учащихся, словарная 

работа, работа в парах 

(поиск в тексте 

незнакомых слов ) 

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 
Личностные: формирование навыков 

самодиагностики . 

  

14 Н. В. Гоголь. «Тарас Комментированное Познавательные: самостоятельно делать выводы,   



Бульба». 

Исторический 

комментарий. Тарас 

Бульба и его 

сыновья. 

чтение, словарная 

работа, аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в парах, 

самостоятельная 

работа. 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

15 Нравственный 

облик Тараса 

Бульбы и его 

товарищей-
запорожцев. 

Запорожская Сечь в 

повести. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в парах. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

  

16 Смысл 

противопоставлени

я Остапа и Андрия. 
Героика повести. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в парах, 

самостоятельная 

работа, выразительное 

чтении е 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответаКоммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

  

17 Трагедия Тараса 

Бульбы 
Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

  

18 Особенности Работа с материалом Познавательные: уметь искать и выделять   



изображения 

природы и людей в 

повести Гоголя. 

Развитие понятия о 

литературном герое.  

учебника, работа в 

парах 
необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 
19 РР Сочинение 

«Смысл 

сопоставления 

Остапа и Андрия в 

повести Гоголя». 

Составление 

характеристики героев 

с опорой на текст, 

составление тезисного 

плана для пересказа, 

самостоятельная 

работа 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

  

20 Внеклассное 

чтение. 
Проблема дружбы и 

товарищества в 

повести В. 

Железникова 
«Чучело» 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая беседа, 
творческая работа. 
Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу.. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других; Личностные: осознает 

себя гражданином своего Отечества, проявляет 

интерес и уважение к другим народам. 

  

21 Административна

я контрольная 

работа 
Тестирование по 

творчеству 

Пушкина, 

Лермонтова и 

Контроль ЗУН Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные действия  

  



Гоголя. 
  

 
3-я четверть  30 

часов 
   

1 И. С. Тургенев.  
Слово о писателе. 

История создания 

«Записок 

охотника».  

Заочная экскурсия в 

Спасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческими 

терминами, работа в 

парах, выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах 
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затрудненияЛичностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи. 

  

2 «Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 
Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму. 

  

3 Мастерство 

Тургенева в 

изображении картин 

природы и 

внутреннего 

состояния человека. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 
Личностные: формирование навыков самостоятельной 

работы по алгоритму выполнения задачи 

  

4 И. С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе.  
 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в 

прозе, сравнительная 

характеристика с 

лирическими текстами 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста,  
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

  

5 Урок 

выразительного 

  



чтения 

стихотворения в 

прозе Тургенева 

«Русский язык» 

прочитанное 
Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму. 

6 Н. А. Некрасов. 
«Русские 

женщины». 

Историческая 

основа поэмы. 

Величие духа 

русской женщины. 

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

  

7 Анализ эпизода 

«Встреча княгини 

Трубецкой с 

губернатором 

Иркутска» 

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

работав парах. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием  
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное.Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

  

8 Своеобразие поэзии 

Н. А. Некрасова. Н. 

А. Некрасов 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа.  

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 

лабораторная работа в 

группах (подбор 

цитатных примеров) 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия..Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать свою 

точку зрения. 
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

  

9 М. Е. Салтыков-
Щедрин . 

Знакомство с 

творчеством писателя, 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

  



«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных 

пороков общества.  

комментированное 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей; работа 

со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в 

парах. 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 
10 Смысл 

противопоставлени

я генералов и 

мужика.  

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

  

11 М. Е. Салтыков-
Щедрин «Дикий 

помещик». Смысл 

названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

  

12 Контрольная 

работа. 

Тестирование по 

произведениям 

Гоголя, Тургенева, 

Некрасова и 

Салтыкова-
Щедрина.  

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своих 

действий. 

  

13 Л. Н. Толстой и 

Ясная 

Поляна.«Детство» 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа, работа 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: применять метод информационного 

  



(главы). История 

создания. Автобио-
графический 

характер повести 

с 

литературоведческими 

терминами. 

поиска. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 
Личностные: формирование навыков 

самодиагностики. 
14 Главный герой 

повести Л. Н. 

Толстого «Детство», 

его чувства, 

поступки, духовный 

мир. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

  

15 РР Сочинение по 

повести  Л.Н. 

Толстого «Детство» 
«Духовный мир 

главного героя 

повести» 

 Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
 

  

16 Из русской 

литературы  XX 

века.И. А. Бунин 
«Цифры». 

Сложность взаимо-
понимания детей и 

взрослых.  

Работа с учебником, 

комментированное 

чтение, анализ 

рассказа; 

индивидуальная и 

парная работа. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), Коммуникативные: 
уметь строить монологическое высказывание. 

  

17 И. А. Бунин 

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа.  

 Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), Коммуникативные: 

  



уметь строить монологическое высказывание. 
18 А. П. Чехов 

Биография писателя  
«Хамелеон». Живая 

картина нравов.  

Словарная работа, 

чтение по ролям, 

беседа по тексту, 

анализ произведения, 

творческая работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи. 

  

19 Средства создания 

комического в 

рассказе А. П. 

Чехова «Хамелеон».  

  

20  А. П. Чехов 

«Злоумышленник» 
 

  

21 «Край ты мой, 

родимый край…» 

Стихи русских 

поэтов 19 века о 

родной природе 

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, словарная 

работа, выразительное 

чтение стихотворений, 

их анализ, работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции) 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам) 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

  

22 М. Горький. 
Биография 

писателя. «Детство» 

(главы). 

Автобиографически

й характер повести. 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести, 

составление 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

  



письменного ответа на 
проблемный вопрос 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения  
Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 
23 Изображение 

«свинцовых 

мерзостей жизни» 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника Личностные: 
формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

24 «Яркое, здоровое, 

творческое в 

русской жизни» 

  

25 РР Сочинение-
характеристика 

литературного 

героя (по повести 

М.Горького 

«Детство») 

  

26 «Легенда о Данко» 

из рассказа М. 

Горького «Старуха 

Изергиль». 

Романтический 

характер легенды. 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

аналитическая беседа, 

работа со словом. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, Регулятивные: 
выполнять учебные действия в  речевой и умственной 

формах. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи  
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

  

27 В. В. Маяковский 
«Необычайное 

приключение, 

Выразительное чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов решения 

задач 

  



бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче». 

работа с лексикой, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

групповая работа 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 
Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 
28 В. В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям».  
 
 

  

29 Л. Н. Андреев 
«Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. Рассказ 

«Петька на даче» 

Групповое выполнение 

заданий, 

выразительное чтение, 

рецензирование, 

групповая 

практическая работа 

(составление устного и 

письменного анализа),  

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.Регулятивные: 
выбирать действия в  
соответствии с поставленной задачей 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.Личностные: формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

  

30 РР Сочинение 

«Чем нам близки 

произведения 

Л.Андреева?» 

Письменная 

творческая работа 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

  

 4-я четверть  27 

часов 
    

1 А. П. Платонов 
«Юшка». Друзья и 

враги главного 

героя.  

Комментированное 

чтение, работа с 

лексикой, творческая 

работа, беседа, работа 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 

  



2 А. П. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире».  

в парах (составление 

цитатного плана для 

пересказа) 
Работа с материалом 

учебника 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию. 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

  

3 РР Сочинение 
«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

  

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

будет в доме…»  

Групповая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах (составление 

устного (письменного) 

ответа на проблемный 

вопрос). 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму. 

  

5 А. Т. Твардовский 
Философские 

проблемы в лирике 

А. Т. Твардовского. 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

6 Трудности и 

радости грозных 

лет войны в 

стихотворениях 

Ахматовой, 

Симонова, Суркова, 

Твардовского, 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, 
Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со своими 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

  



Тихонова. Песни 

военных лет. 
работа с 

литературоведческим 

материалом, 

рецензирование 

Личностные: формирование навыков исследования 

текста  

7 Ф. Абрамов «О чём 

плачут лошади».  
Словарная работа, 

комментированное 

чтение, пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление плана 

рассказа Ф.Абрамова). 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам) 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска. 
Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия Личностные: формирование 

этических чувств, доброжелательности. 

  

8 Понятие о 

литературной 

традиции. 

Литературные 

традиции в 

рассказе. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

9 Е. И. Носов 
«Кукла». 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа. 
Работа с материалом 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

  

10 Е. И. Носов «Живое 

пламя». Обучение 

целостному анализу 

эпического 

произведения.  

  



учебника, работа в 

парах 
достигать в нем взаимопонимания 

11 Ю. П. Казаков 
«Тихое утро» Герои 

рассказа и их 

поступки.  

Комментированное 

чтение, анализ текста, 

словарная работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия. 
Коммуникативные: определять меры усвоения 

изученного материала 
Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя. 

  

12 Д. С. Лихачев. 

«Земля родная» 
Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в 

парах, составление 

тезисного плана для 

пересказа. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

  

13 Стихи поэтов 20 

века о родине, 

родной природе. 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

рецензирование, 

практическая работа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

  

14 М. Зощенко 
«Беда». Смешное и 

грустное в 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию текста, 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: применять метод информационного 

  



рассказах писателя. аналитическая беседа, 

работа со словом. 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения. 
 Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму выполнения 

задач 
15 Песни на слова 

русских поэтов 20 

века 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах по теме «Песня 

как синтетический 

жанр искусства», 

устное 

рецензирование, 

выразительное чтение. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию. 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог. 

  

16 Расул Гамзатов. 
Рассказ о поэте. 

Размышления поэта 

об истоках и 

основах жизни. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

17 Итоговая 

контрольная 

работа по русской 

литературе 19-20 
вв. 

Работа с материалом 

учебника, работа в 

парах 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

18 Зарубежная 

литература.  
Р. Бернс «Честная 

Выразительное чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать ситуацию 

  



бедность».  групповая работа , 

работа в парах. 
саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения. 
19 Д. Г. Байрон. Слово 

о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, 

герой…» как 

прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

работа в парах (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 
Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 
Личностные: формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

  

20 Японские хокку. 

Особенности жанра. 
Выразительное чтение 

хокку, анализ их 

философского 

содержания, 

рецензирование, 

творческая работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста). 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения. 
Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагностических 

заданий. 

  

21 О. Генри «Дары 

волхвов» 

Преданность и 

жертвенность во 

имя любви. 

  

22 Р. Брэдбери. Слово 

о писателе. 

«Каникулы».  

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 
Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

  



творческая работа. Коммуникативные: уметь делать анализ текста 
23 А. Конан Дойл. 

Краткие сведения 

об авторе. 

«Голубой карбункул

». 

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 
Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста. для решения коммуникативных 

задач. 

  

24 Защита проекта 

«Литературный 

герой» 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно). 

  

25 Обобщение и 

повторение за курс 

литературы 7 

класса. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к различным 

жанрам; определяет основную и второстепенную 

информацию 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно)  
Личностные: осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые морально-этические 

нормы. 
  

  

26 Обобщение и 

повторение за курс 

литературы 7 

класса. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

  

27 Обобщение и 

повторение за курс 

литературы 7 

класса. 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

  



 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2018) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2019). 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов;  
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 



знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы 

в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 
 
Общая характеристика учебного предмета                                                     Главная идея программы по литературе — 
изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. 
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-
тематического принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе 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.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы. 
В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен разделами: 
1.  Устное народное творчество. 
2.  Древнерусская литература. 
3.  Русская литература XVIII века. 
4.  Русская литература XIX века. 
5.  Русская литература XX века. 
6.  Литература народов России. 
7.  Зарубежная литература. 
8.  Обзоры. 
9.  Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного предмета “Литература” в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения                                                                                                      
Содержание  тем учебного курса Литература 8 класс  

Введение.( 1 ч) 
         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  

Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество.( 2 ч) 
         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной 

песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 



темнице»,  «Пугачев казнен». 
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 Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  

Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие представлений).  
Из древнерусской литературы.( 2 ч) 
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 17 

века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические 

ситуации с двумя плутами. 
         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 
Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы 

(начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  
Из литературы 18 века.( 3 ч) 
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина 
Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом произведении. 
Из литературы 19 века.( 33 ч) 
         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обор».  

Критика вмешательства императора Александра 1 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 Федорович 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 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 Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин).  
Роман «Капитанская дочка».  Гринев – 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 «Истории Пугачева». 
Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман (начальные 

представления).  Реализм (начальные представления). 
«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  

Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-
композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих 

тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 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 «все 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). 
«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. 
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 Семенович 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 разделенности 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.  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 (развитие представлений). 
Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 

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,  его 

современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на 

историческую тему.  Характер Пугачева.  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 Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «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.  Приемы и способы создания 

сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор 

в рассказах сатириконцев. 
Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для 

самостоятельного чтения. 



Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  

Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 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.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции 

(начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 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 другие.  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. 
         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 РодинеН. 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 русских поэтов. 
Из зарубежной литературы.( 6 ч) 
         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 – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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).  17 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.  Сатира (развитие понятия). 
         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное 

устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  

Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2018) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2019). 
Согласногосударственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 



искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов;  
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы 

в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 
 
Общая характеристика учебного предмета                                                     Главная идея программы по литературе — 



изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. 
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-
тематического принципов. 
Содержание курса литературы в 8 классе 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.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы. 
В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен разделами: 
10.  Устное народное творчество. 
11.  Древнерусская литература. 
12.  Русская литература XVIII века. 
13.  Русская литература XIX века. 
14.  Русская литература XX века. 
15.  Литература народов России. 
16.  Зарубежная литература. 
17.  Обзоры. 
18.  Сведения по теории и истории литературы. 
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 
Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного предмета “Литература” в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения                                                                                                      
Содержание  тем учебного курса Литература 8 класс  

Введение.( 1 ч) 
         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  

Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество.( 2 ч) 
         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в народной 

песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 

темнице»,  «Пугачев казнен». 
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 Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  

Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы.( 2 ч) 
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 17 

века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические 

ситуации с двумя плутами. 
         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 
Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы 

(начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  
Из литературы 18 века.( 3 ч) 
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 



«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина 
Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом произведении. 
Из литературы 19 века.( 33 ч) 
         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обор».  

Критика вмешательства императора Александра 1 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 Федорович 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 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 Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин).  
Роман «Капитанская дочка».  Гринев – 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 «Истории Пугачева». 
Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман (начальные 

представления).  Реализм (начальные представления). 



«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  

Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-
композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих 

тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 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 «все 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). 
«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. 
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 Семенович 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 разделенности 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.  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 (развитие представлений). 
Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее 

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,  его 

современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на 

историческую тему.  Характер Пугачева.  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 Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «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.  Приемы и способы создания 

сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 
М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор 

в рассказах сатириконцев. 
Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для 

самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  

Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 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.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции 

(начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 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 другие.  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. 
         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 РодинеН. 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 русских поэтов. 
Из зарубежной литературы.( 6 ч) 
         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 – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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).  17 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.  Сатира (развитие понятия). 
         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное 

устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  

Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .Литература  8 класс 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 
план факт 



 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 
 

   

1 Русская литература и история    
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)    
2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

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

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Частушки 

   

3 P.P.Предания как исторический жанр.  «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком».  
   

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
 

   

4  «Повесть о житии Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов 
   

5 Вн/чт.1   «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

17в. Действительные и вымышленные события. 
   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 Ч)    

6  Д.И. Фонвизин «Недоросль»  Сатирическая направ-

ленность 

комедии.. Проблема воспитания  

   

7 . Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Речевые характеристики персонажей. 
   

8 Проблематика комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»    
9 Р/Р1. Подготовка к сочинению по комедии    



Д.И.Фонвизина»Недоросль» 
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч)                                             

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (2 Ч) 
   

10  И.А. Крылов-сатирик, баснописец.                                               

Р/К1  Басни писателей Ставрополья. 
 

   

11 Сатирическое  изображение человеческих и 

общественных пороков в баснях И. А. Крылова 

«Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

   

 КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч)    
12   К. Ф. Рылеев Дума «Смерть Ермака»  и ее связь с русской 

историей. 
   

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч)    
13 P.P. А. С. Пушкин .Разноплановость содержания сти-

хотворения  «Туча» 
   

14 P.P.Лицейская  дружба в стихотворении А.С. Пушкина  

«19 октября» (1825). Любовь в лирике поэта .« К****» 
 

   

15 История Пугачевского восстания в историческом 

труде  А.С.Пушкина.»История Пугачева». (отрывки).                                                           
Р/К2    К.Черный «Кавказ подо мною»-о пребывании 

Пушкина на Кавказе. 
 
 

   

16 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка».  История создания 

романа. Петр Гринев: жизненный путь, формирование 

его характера . 
 

   

17 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора.    



Гринев и Швабрин. 
18 Народное восстание и Пугачев в романе  А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 
 

   

19б Маша Миронова. Нравственная  красота героини 

романа  А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
 

   

20-
21 

P.P2  Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».Подготовка к сочинению по роману 

«Капитанская дочка». 
 

   

22 Контрольная работа № 1 по произведениям А.С. 

Пушкина 
 

   

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч)    
23 М.Ю,Лермонтов. Слово о поэте.  «Мцыри» как 

романтическая поэма Р/К3 .А.Губин  «Таинственный 

клинок».М.Лермонтов в изображении автора.                                 

. 

   

24 Трагическое противопоставление человека и обстоя-
тельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».Анализ 

эпизода. 
 

   

25 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы. 
 

   

26 P.P.Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.  
 

   



26  Р/Р3.   Сочинение по поэме  М.Ю.Лермонтова»Мцыри». 
 

   

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (6 Ч)    
27 Н.В.Гоголь  «Ревизор» как  комедия  «со злостью и 

солью» 
 

   

28-
29 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Н.В. Гоголя 

«Ревизор».            Хлестаков Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

   

30 Контрольная работа по итогам 2 четверти    
31 P.P.Образ «маленького» человека в литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя «Шинель». 
   

32  Мечта и реальность в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель».Образ Петербурга. 
1   

33  Р/Р4. Подготовка к сочинению  по произведениям Н.В. 

Гоголя. 
 

1   

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 

Ч) 
   

34 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отры-
вок). ».Художественно-политическая сатира на 

общественные порядки. 

1   

35  Р/Р Обучение анализу эпизода романа 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».. 

1   

 НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч)    
36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова 

«Старый гений» 
1   

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч)    
37 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. .Социально-нравственные 1   



проблемы  рассказа «После бала» Л.Н. Толстого 
38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». 

Особенности композиции. 
 

1   

39 Вн/чт.2 .Нравственные проблемы повести  Л.H. 
Толстого «Отрочество» 
 

1   

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (2 Ч) 
   

40 Вн. Чт3 . А.С. Пушкин 
 «Цветы последние 
милеи...»,  М.Ю. Лермонтов «Осень», 
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1   

41 Вн/чт.4.    .А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами...» Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

1   

42 Р/К5.  И.Кашпуров «Поющая степь»    
 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1 Ч)    
43 История о любви и об  упущенном счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О любви» 
1   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)    
 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч)    
44 Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях в рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

1   

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч)    
45 P.P.Утверждение согласия и взаимопонимания, любви 

и счастья в семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Ку-
1   



прина) 
46.  Р/Р5. Подготовкаксочинению  «Что значит быть 

счастливым?» .(по рассказам Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова,Л.Н.Толстого,И.А.Бунина,А.И.Куприна 

   

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1Ч)    
47 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока 

«Россия», ее современное звучание и смысл 
1   

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч)    
48 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему 1   
49 Контрольная работа 2  по творчеству С.А. Есенина и 

А.А. Блока 
1   

50 Р/К6 А….Губин Сборник баллад «Афина Паллада».    
 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч)    
51 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал 

писателем» 
1   

52 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч.Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, 
О. Дымов, 
А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сати-
риконом» (отрывки). Проект 

1   

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

рассказе 
1   

54 P.P.М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 
1   

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

рассказе «Пенсне» 
1   

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (2 Ч)    
56 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А. Твардовского «Василий Теркин» 
1   



57 Василий Теркин-защитник родной страны. 

Композиция, язык поэмы. 
 

1   

58 Вн/чт6. А.П.Платонов.Нравственная проблематика 

рассказа «Возвращение».  
   

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. (ОБЗОР) (2 Ч) 
   

59 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 
 

1   

60 А.И. Фатьянов «Соловьи»; 
Л.И. Ошанин «Дороги». 
Лирические и героические песни о Великой 

Отечественной войне 
 

1   

61 Р/К7. А, Екимцев «Всамый первый день войны»    
 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч)    
62 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафь-

ева «Фотография, на которой меня нет» 
1   

63 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 
1   

64 Р/Р6.  Классное сочинение по произведениям о Великой 

Отечественной войне 
   

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 
   

65 Вн/чт7. И.Ф. Аннен 
ский «Снег»; 
Д.С. Мережковский 

1   



«Родное», 
«Не надо звуков»; 
Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 
«Уступи мне, 
скворец, уголок...»; 
Н.М. Рубцов 
«По вечерам», 
«Встреча». 
«Привет, Россия...» 

66 Поэты русского зарубежья об оставленной 
ими Родине. Н.А. Оцуп 
«Мне трудно 
без Рос 
сии...»; 
З.Н. Гиппиус 
«Знайте!», 
«Так и есть»; 
Дон-Ами- 
надо «Ба 
бье лето»; 
И.А. Бунин 
«У птицы 
есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях 
русских поэтов о Родине 

1   

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч)    
67 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 
1   

68 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема 

жертвенности 
1   



69 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежество буржуа 
1   

70 Вн/чт.8.  Вальтер Скотт. Исторический роман 

«Айвенго»(обзор).Рекомендации на лето. 
 

1   

 
 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по литературе для 9 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 

составлена на основеследующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
1. Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г.;  
2. Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897  (с 

изменениями от 29 декабря 2014г. № 1644), приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014г.        № 253 (с 

изменениями от 26.01.2016г. № 38, от 31.03.2016г. № 253, от 21.04.2016г. № 459);                        
3. Примерной  программы  основного общего образования по литературе для 5-11 классов. Базовый уровень 

(авторы В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под редакцией 

В.ЯКоровиной. - М.; Просвещение, 2009; 
 

Учебник:  В.Я. Коровина и др. Литература. 9  класс. Учебник.  
В 2 ч. – М.       Просвещение, 2018. 
 

Курс рассчитан на 102  часа( 3 ч. в неделю). В связи с праздничными днями 
  и переносами выходных дней  рабочая программа  может быть сокращена до 100  часов. 
 

Общая характеристика учебного предмета. Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 



Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание 

обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой 

деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  
В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература - литература 

ХVIII века- литература  первой половины ХIХ века). В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определенную направленность получает проектная деятельность. 
Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги 

в жизни писателя итд.) 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по истории и 

теории литературы активно используются при изучении всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения 

произведений. 
 
Цель и задачи обучения.  
Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс 

литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 
 воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением национальным и 

общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности 
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание собственных устных 

и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.) 
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной жизни и 

учебной деятельности. 
 
 

Содержание  тем учебного курса 
Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 
Из древнерусской литературы. 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

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

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



Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   
литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX 

века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 



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

Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 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). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и лирические 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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 



драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков 

— «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

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

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

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



Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение 

к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 



Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что 

вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 



поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности 

в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы. 
 Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, 

духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 



«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 

— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 
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 четвертой 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

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

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 



Учебно-тематический план 
п/п Раздел Колич. 

часов 
Основные направления 

воспитательной работы 
1. Введение 1 Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  
к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

2. Из 

древнерусской 

литературы 

4 

3. Из литературы 

XVIII века 
10 способствовать развитию 

культуры взаимоотношений при 

работе в парах, группах, 

коллективе;содействовать 

формированию патриотических 

чувств;содействовать 

формированию толерантности в 

отношении к культуре своего и 

других народов. 

 
4 Из русской 

литературы 

XIX века 

 первой 

половины 

43 создать условия для развития 

памяти, внимания, воображения; 

содействовать формированию 

 самостоятельной 

познавательной деятельности, 



содействовать развитию умений 

осуществлять рефлексивную 

деятельность. 

 
5 Из  русской 

литературы 

XIX века 

второй 

половины 

10 Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

групповая  работа или работа в парах, 

которая учит обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися.. 
6 Из русской 

литературы 

ХХ века 

27 содействовать повышению 

уровня мотивации на уроках 

через средства 

обучения;содействовать 

воспитанию культуры общения, 

потребности в 

самовоспитании;содействовать 

воспитанию следующих 

нравственных качеств 

учащихся…, уделив внимание 

воспитанию активной 

жизненной позиции. 

7 Из зарубежной 

литературы 
6 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся  
в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

8 Итоговый урок 1 



10. Итог 102  
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Литература 9 класс. 

№ Тема  Основные 

направления 

воспитательного 

образования 

Количест

во часов 
Дата  

план 
Дата 

факт 

Введение  
1 Введение. 

Литература как 

искусство слова. 

 1   

Из древнерусской литературы 
2 Древнерусская 

литература. 

Самобытный 

характер 

древнерусской 

литературы. 

 1   

3 «Слово о полку 

Игореве» - 
величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

 1   

4 Художественные 

особенности «Слова» 
 1   

5 Система образов  1   



«Слова…». 

Особенности языка и 

жанра. 
Из русской литературы XIX века  первой половины 

6 Классицизм. 

Характеристика 

русской литературы 

ХVIII века. 

 1   

7 М.В. Ломоносов – 
ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка. 

 1   

8 М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол…Елисаветы 

Петровны 1747 

года».  

 1   

9 Г.Р. Державин: поэт и 

гражданин. 

«Властителям и 

судьям». 

 1   

10 Тема поэта и поэзии 

в лирике Державина. 

«Памятник».  

 1   

11 А.Н. Радищев. Слово 
о писателе. 

«Путешествие из 

 1   



Петербурга в 

Москву»(главы). 
12 «Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

Особенности 

повествования. Жанр. 

 1   

13 Н.М. Карамзин – 
писатель и историк. 

Сентиментализм как 

литературное 

направление. 

 1   

14 «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

 1   

15 Р/р. Подготовка к 

сочинению 

«Литература XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя» 

 1   

16 Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза, и драматургия 

XIX века. 

 1   

17 В.А.Жуковский. 

Жизнь и творчество. 

«Море», 

 1   



«Невыразимое».  
18 В.А.Жуковский. 

Баллада «Светлана». 

Особенности жанра. 

 1   

19 А.С.Грибоедов. 

Личность и судьба 

драматурга 

 1   

20 А.С.Грибоедов. «Горе 

от ума». Анализ I 

действия. 

 1   

21 «Горе от ума». 

Столкновение «века 

нынешнего» и «века 

минувшего». Анализ 

действия 2. 

 1   

22 А.С.Грибоедов. 

 «Горе от ума». 

Фамусовская Москва 

в комедии. Анализ 

действия 3. 

 1   

23 А.С.Грибоедов  «Горе 

от ума». Чацкий в 

системе образов 

комедии. 

 1   

24 Р/Р.Язык комедии 

«Горе от ума». 
 1   

25 Р/Р. И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Работа с критической 

 1   



литературой. 

Подготовка к 

сочинению. 
26 Р/Р.Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

 1   

27 А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве. 

 1   

28 А.С.Пушкин. Лирика 

петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения 

Родине. 

 1   

29 А.С.Пушкин. 

Любовная лирика. 
 1   

30 А.С.Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 
 1   

31 Контрольная работа 

по лирике 

А.С.Пушкина 

 1   

32 Вн/чт. А.С. Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. 

 1   

33 А.С. Пушкин  1   



«Евгений Онегин». 
34 А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Онегин и столичное 

дворянское. 

 1   

35 Онегин и Ленский. 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Ленского. 

 1   

36 Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна – 
нравственный идеал 

Пушкина. 

 1   

37 Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем 

 1   

38 Автор как идейно-
композиционный и 

лирический центр 

романа. 

 1   

39  «Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни». 

Пушкинская эпоха в 

романе. 

 1   

40 Р/Р.Сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

 1   



41 Вн.чт. А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». 

 1   

42 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 
 1   

43 Образ поэта – 
пророка в лирике 

М.Ю. 

Лермонтова.«Смерть 

поэта», «Поэт» 

 1   

44 М.Ю. Лермонтов. 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но 

твой портрет..» 

 1   

45 Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю 

Лермонтова. «Дума», 

«Предсказанье». 

 1   

46 М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

 1   

47 Печорин как 

представитель 

«портрета 

 1   



поколения». Образ 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч» 
48 «Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия 

 характера героя. 

 1   

49  Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

 1   

50 Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина. 

 1   

51 Поэзия Лермонтова и 

роман «Герой нашего 

времени» в оценке 

Белинского. 

 1   

52 Контрольная  работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

 1   

53 Н.В.Гоголь. 

Страницы жизни и 

творчества. 

 1   

54 Поэма «Мёртвые 

души». Замысел, 

история создания. 

 1   



55 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». Обучение 

анализу эпизода 

 1   

56 Образ города в поэме 

«Мертвые души». 
 1   

57 Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. 

 1   

58 Р/Р «Мертвые души» 

- поэма о величии 

России. Мертвые и 

живые души. 

 1   

Из  русской литературы XIX века второй половины 
59 А.Н.Островский. 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

 1   

60 Любовь в 

патриархальном мире 

и её влияние на 

героев пьесы 

«Бедность не 

порок».  

 1   

61 Ф.М.Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». 

 1   

62 Роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи». 

 1   



63 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. «Юность». 

Обзор содержания 

трилогии. 

 1   

64 Формирование 

личности героя 

повести «Юность», 

его духовный 

конфликт с 

окружающей средой 

и собственными 

недостатками. 

 1   

65 А.П.Чехов. Слово о 

писателе». «Смерть 

чиновника». 

 1   

66 А.П.Чехов «Тоска». 

Тема одиночества 

человека в мире.  

 1   

67 Р/Р Подготовка к 

сочинению «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы второй 

половины ХIХ 

века?»  

 1   

68 Вн.чт. Поэзия второй 

половины ХIХ 

 1   



века(лирика Н.А. 

Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета). 
Из русской литературы ХХ века 

69 Русская литература 

ХХ века. 

Многообразие 

жанров и 

направлений. 

 1   

70 И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Тёмные 

аллеи». 

 1   

71 И.А. Бунина. 

Мастерство в 

рассказе «Темные 

аллеи». 

 1   

72 М.А. Булгаков. Слово 

о писателе. «Собачье 

сердце». 

 1   

73 Поэтика повести 

Булгакова «Собачье 

сердце». 

Гуманистическая 

позиция автора. 

 1   

74 М.А. Шолохов. 

Слово о писателе. 

«Судьба человека». 

 1   

75 Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, 

 1   



сказовая манера 

повествования. 
76 А.И. Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». 

 1   

77 Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». Трагизм её 

судьбы. 

 1   

78 Контрольная работа 

 по произведениям 

 второй половины 

ХIХ и ХХ века. 

 1   

79 Русская поэзия 

Серебряного века. 
 1   

80 А.А. Блок. Слово о 

поэте. «Ветер принес 

издалека…», «О, 

весна без конца и без 

края..» 

 1   

81 С.А. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике Есенина.  

 1   

82 Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Есенина. «Письмо к 

 1   



женщине», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», 

«Отговорила роща 

золотая…». 
83 В.В. Маяковский. 

Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). 

 1   

84 Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонации. 

 1   

85 М.И. Цветаева. 

Слово о поэте. Стихи 

о поэзии, о любви, 

жизни и смерти. 

«Идешь, на меня 

похожий..» 

 1   

86 М.И. Цветаева. Образ 

Родины в лирическом 

цикле «Стихи о 

Москве». 

 1   

87 Н.А. Заболоцкий. 

Слово о поэте. 

Философский 

характер лирики 

поэта. 

 1   



88 А.А. Ахматова. 

Слово о поэте. 
 1   

89 А.А. Ахматова. Тема 

поэта и поэзии. 

Особенности 

поэтики. 

 1   

90 Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. 

Философская 

глубина лирики 

поэта. 

 1   

91 А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и 

природе.  

 1   

92 А.Т. Твардовский. 

Раздумья о Родине и 

природе. «Я убит 

подо Ржевом».  

 1   

93 
-94 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

ХIХ-ХХ веков 

 2   

95 Контрольная работа 

по русской лирике 

ХХ века. 

 1   

Из зарубежной литературы 
96 Античная лирика.  1   



Катулл. Слово о 

поэте. 
97 Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). 

 1   

98 У. Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет».( 

обзор с чтением 

отдельных глав). 

 1   

99 Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

 1   

100 И.-В. Гёте. Слово о 

поэте. «Фауст».  
 1   

101 Итоговая 

контрольная работа. 
 1   

102 Итоговый урок.     
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 



 



 

 

Пояснительная записка 

            Данная рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС); примерной (авторской) программы по литературе для 10-11 классов  под редакцией В.П. Журавлёва, 

Ю.В. Лебедева.- М.: Просвещение, 2019.  
            Рабочая программа ориентирована на использование  учебника:Литература.10 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. / Ю.В. Лебедев.- 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020. 
 
Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 10-х классов. Уровень изучения предмета - базовый. 
 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературына базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно - эстетической 



системы; 
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 
 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 
Общая характеристика учебного предмета 
 
          Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 
           Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
 

2.Планируемые   результаты освоения курса литературы  в 10 классе. 

Личностные результаты: 
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных идеалов; 
 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, воспитание нравственного сознания и 

поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 



диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 формирование основ саморазвития и самовоспитания в процессе освоения нравственных основ художественной словесности XIX века; 
  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного искусства; формирование глубокого 

уважения к духовному наследию, воплощенному в русской классической литературе XIX века; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 подготовка к осознанному выбору будущей профессии при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области. 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач; 
 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 
Обучающиеся научатся: 

 понимать образную природу словесного искусства; 
 понимать содержание изученных литературных произведений; 

- находить и сопоставлять основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений 
- применять основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  



 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 
  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  
 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Предметные результаты: 
• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных письменных высказываниях; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной скрытой, основной и второстепенной информации; 
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

Обучающиеся научатся: 
• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 
• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему произведения, так и его проблематику; 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 



раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении; 
• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать историко-культурный комментарий к тексту; 
• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 
• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

3. Содержание курса литературы 10 класс 
 

Введение(3ч).                                                                                                                                                                          Становление и развитие 

реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов.Литературно-
критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников.И.С.Тургенев (10 ч)Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 
атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны 

Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров - нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров 

перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт 

«отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. 

Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: 



художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.                                                                                                                 
Н.Г.Чернышевский (3 ч)                                                                                                                                            Этапы биографии и творчества 

Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек».                 И.А.Гончаров 

(9 ч)Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. 

Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.А.Н.Островский (8 

ч)Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его 

обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее 

столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского.Ф. И. Тютчев 

(3 ч )Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим.», «Нам не дано 

предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое.»), «Эти бедные селенья.», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев 

- поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.Н.А. Некрасов (11 ч)Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Я не люблю иронии твоей.», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода.»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба.», «Умру 

я скоро.». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи.Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.                                                                                          
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.А. А. Фет (3 ч)                                                                                                                                                                       
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега.» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым.», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.М.Е.Салтыков-Щедрин (4 ч)                                                                                                                             Этапы биографии и 

творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина - синтез его творчества. «История 

одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». 



Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).Страницы истории западноевропейского романа XIX века (3 ч)Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля,Оноре де 

Бальзака, Чарльза Диккенса.Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. 

«Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя.Ф.М.Достоевский (11 ч)Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 

униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» 

(Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 

Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль 

эпилога.Л.Н.Толстой (17 ч)Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. 

Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Война 1812 года - Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и 

ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила  исторических событий и источник настоящих 

норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа - 
Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 
Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в 

современном мире.Н. С. Лесков (3 ч)                                                                                                                                                       Краткая справка о жизни и 

творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести).Иван Флягин - один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа.Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (3 ч)                                                

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу.Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос 

о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм.А.П. Чехов (9 ч)                                                                                                                                                     
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 



повествования.Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования - основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова- драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.       Подведение итогов года (4 ч)                                                                                                                         Мировое значение русской 

литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение курса литературы в 10 классе отводится по 105 часов. 
В соответствии с базисным учебным планом МАОУ «СОШ № 20» на прохождение программы отводится  отводится по 105 ч (3 ч в неделю, 

35 учебных недель). 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Количество 

часов 
КР РР 

Введение 3   

И.С.Тургенев 10  1 

Н.Г.Чернышевский 3   

И.А.Гончаров 9  2 

А.Н.Островский 8  2 

Ф.И.Тютчев 4   



Н.А.Некрасов 11 1 2 

А.А.Фет 3   

М.Е.Салтыков -Щедрин 4   

Страницы истории западноевропейского 

романа XIX века 
3   

Ф.М.Достоевский 11  1 

Л.Н.Толстой 17  2 

Н.С.Лесков 3   

Страницы зарубежной литературы конца 

XIX - начала XX века 
3   

А.П.Чехов 9  2 

Мировое значение русской литературы 4 1  

Итого: 105 2 12 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по литературе 
 

№  
урока  

№ 
урока в  
разделе  
тем 

Тема урока 

 
 

Дата 

Введение 3ч  
1.  1 Введение. Русская литература  XIX века.  
2.  2 Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX века. 
 

3.  3 Русская литературная критика второй половины 

XIX. 
 

И.С. Тургенев 10 ч  
4.  1 «Большое и благородное сердце». Этапы биографии и 

творчества И. С. Тургенева. 
 

5.  2 Рассказы цикла «Записки охотника».  
6.  3 Вн.чт. Духовная драма «лишних людей» в романе И. С. 

Тургенева «Дворянское гнездо». 
 

7.  4 Творческая история романа «Отцы и дети». Трагический 

характер конфликта в романе. Анализ 5-11 глав романа 
 

8.  5 Споры Базарова с Павлом Петровичем. Анализ 12-16 
глав романа 

 

9.  6 Внутренний конфликт в душе Базарова. 
Испытание любовью. Анализ 17-19 глав романа 

 

10.  7 Мировоззренческий кризис Базарова. Анализ 20-21 глав 

романа 
 

11.  8 Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть 

Базарова. Анализ 22-24 глав романа 
 

12.  9 «Отцы и дети» в русской критике.  Подготовка к 

классному сочинению по роману И. С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

 

13.  10 Р.р. Классное сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 
 

Н.Г.Чернышевский 3 ч  



14.  1 Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского История 

создания романа «Что делать?» Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос заглавия. 

 

15.  2 Своеобразие жанра романа «Что делать?» Основные 

элементы его художественного мира 
 

16.  3 «Старые» и «новые» люди в романе. Особенный человек.  
И.А.Гончаров 9ч  

17.  1 Жизнь и деяния господина де Лень. Очерк жизни и 

творчества И.А. Гончарова. 
 

18.  2 «Однако…любопытно бы знать, отчего я …такой?» Один 

день из жизни Обломова. ( 1-8 гл. 1ч) 
 

19.  3 Сон Обломова. (Анализ 9-11 глав I-ой части романа 

«Обломов»). 
 

20.  4 Андрей Штольц и Об ломов»). Обломов и Ольга 

Ильинская. Анализ ломов. (Анализ 1-4 глав II- ой части 

романа «Об 5-12 глав II-ой части романа «Обломов». 

 

21.  5 Борьба двух начал в Обломове. (Анализ III-ей части 

романа «Обломов»). 
 

22.  6 Победа обломовщины. (Анализ IV-ой части романа 

«Обломов»). 
 

23.  7 Роман «Обломов» в зеркале критики.   
24.  8 Р.р. Классное сочинение по романуИ.А. Гончарова 

«Обломов». 
 

25.  9 Р.р. Классное сочинение по романуИ.А. Гончарова. 

«Обломов» 
 

А.Н.Островский 8 ч  
26.  1 А. Н. Островский - создатель русского национального 

театра, первооткрыватель нового пласта русской жизни. 
 

27.  2 Творческая история «Грозы». Жестокие нравы. (Анализ 

первого действия драмы «Гроза»). 
 

28.  3 Р.р. Чтение наизусть прозаического отрывка. «Отчего 

люди не летают так, как птицы...» (Анализ второго 

действия драмы «Гроза»). 

 

29.  4 Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. (Анализ 

третьего действия драмы «Гроза»). 
 



30.  5 «Куда воля-то ведёт». (Анализ четвёртого действия 

драмы «Гроза»). 
 

31.  6 «Она освобождена». (Анализ пятого действия драмы 

«Гроза»). «Гроза» в оценке русской критики. 
 

32.  7 Вн. чт. В тёмном царстве.Обсуждение пьесы 

Островского «Бесприданница» 
 

33.  8 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А. Н. Островского. 
 

Ф.И.Тютчев 4ч  
34.  1 Ф. И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. Мир 

природы в поэзии Тютчева. 
 

35.  2 Поэзия Ф. И. Тютчева в контексте русского 

литературного развития. Хаос и космос в лирике 

Тютчева. 

 

36.  3 «Роковой поединок» любящих сердец в изображении Ф. 

И. Тютчева. 
 

37.  4 Литературоведческий практикум. Любовная лирика  Ф. 

И. Тютчева. 
 

Н.А. Некрасов 11ч  
38.  1 Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь.». 

Обзор жизни и творчества Н. А. 
Некрасова. 

 

39.  2 «Зачем же ты в душе неистребима, мечта любви, не 

знающей конца.»: художественное своеобразие 

любовной лирики Н. А. Некрасова. 

 

40.  3 «Душа народа русского» в изображении Н. А. Некрасова.  
41.  4 КР по литературе второй половине XIX века.Тест  
42.  5 «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем 

изумляющий народ.»: тема поэта и поэзии в творчестве 

Н. А. Некрасова. 

 

43.  6 Проблематика и жанр поэмы Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» «Кому живётся весело, вольготно на 

Руси?» Комментированное чтение первой части поэмы. 

 

44.  7 Сатирический портрет русского барства в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

 



Комментированное чтение второй части поэмы 

«Последыш» 
45.  8 Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 
 

46.  9 «Путь славный, имя громкое народного заступника. » 

(Анализ главы «Пир - на весь мир»). 
 

47.  10 Р.р. Классное сочинение по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 
 

48.  11 Р.р.Классное сочинение по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 
 

А. А. Фет 3 ч  
49.  1 Этапы биографии и творчества А.А.Фета  
50.  2 Основные мотивы творчества А.А.Фета  
51.  3 Литературоведческий практикум. Лирика А. А. Фета.  

М.Е.Салтыков-Щедрин 4 ч  
52.  1 Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. (Обзор). 

Народ и власть в произведениях М. Е. Салтыкова-
Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» 

 

53.  2 История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Смысл финала “Истории”. 

 

54.  3 «Я совсем не историю предаю осмеянию, а известный 

порядок вещей». Особенностисатиры М. Е. Салтыкова-
Щедрина. 

 

55.  4 Вн. чт. «Господа Головлевы» - общественный роман.  
Страницы истории западноевропейского романа XIX века  

56.  1 Творчество Ф.Стендаля(Обзорная лекция)  

57.  2  Творчество О. де Бальзака (Обзорная лекция)  

58.  3 Творчество Ч.Диккенса(Обзорная лекция)  
Ф.М.Достоевский 11 ч  

59.  1 «Человек есть тайна...» Художественный мир                 

Ф. М. Достоевского. 
 

60.  2 В Петербурге Достоевского. (Анализ первой части 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

 



наказание»). 
61.  3 «Униженные и всеми отринутые парии общества» в 

романе «Преступление и наказание». (Анализ второй 

части романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

 

62.  4 Душевные муки Раскольникова при встрече с 

родственниками. Социальные и философские источники 

теории Родиона Раскольникова. (Анализ третьей части 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

 

63.  5 «Демоны» Раскольникова: герой Достоевского и его 

«двойники». (Анализ четвёртой части романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

 

64.  6 «Ангелы» Родиона Раскольникова: герой Достоевского и 

Соня Мармеладова. (Анализ пятой части романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

 

65.  7 Три встречи - три поединка Раскольникова и Порфирия 

Петровича. (Анализ шестой части романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»). 

 

66.  8 «Нет счастья в комфорте, покупается счастье 

страданием.». Эпилог и его роль в романе Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

 

67.  9 Роман «Преступление и наказание» в русской критике 

конца 60-ч годов. 
 

68.  10 Психологизм прозы Достоевского. 
Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. Роман «Бесы». Спор с 

нигилизмом. Романы «Подросток», «Братья Карамазовы» 

(Обзорная лекция) 

 

69.  11 Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
 

Л.Н. Толстой 17 ч  
70.  1 Страницы великой жизни. Л. Н. Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. 
 

71.  2 История создания романа-эпопеи «Война и мир».  



Эволюция замысла произведения. 
72.  3 Роман «Война и мир». Эпизод « В Салоне А. П. 

Шерер. Петербург. Июль 1805 г..» 
 

73.  4 Именины в доме Ростовых. (8-11, 14-17 главы). Лысые 

Горы. 
 

74.  5 Изображение войны 1805-1807 годов. 
Шенграбенское сражение. (Анализ второй части первого 

тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»).т.1, ч.2-3 

 

75.  6 Изображение Аустерлицкого сражения. (Анализ третьей 

части первого тома романа Л. Н. 
Толстого). 

 

76.  7 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев 

романа. 
 

77.  8 Что такое война? Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. т.3 
 

78.  9 Мысли Л. Н. Толстого о войне 1812 года. 
Изображение войны 1812 года. 

 

79.  10 Бородинское сражение. (Анализ 19-39 глав второй части 

третьего тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»). 
 

80.  11 Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир».  
81.  12 Дубина народной войны. (Анализ третьей части 

четвёртого тома романа Л. Н. Толстого «Война и мир»). 

Отступление французской армии. (Анализ второй части 

четвёртого тома) 

 

82.  13 «Мысль народная» в романе «Война и мир».  
83.  14 Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 
 

84.  15 Л. Н. Толстой о назначении женщины. Образ Наташи 

Ростовой. 
 

85.  16 Р.р.Классное  сочинению по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 
   

86.  17 Р.р. Классное   сочинению по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 
   

Н.С.Лесков 3 ч    

87.  1 Художественный мир произведений Н.С.Лескова    



88.  2 «Очарованный странник». Идейнохудожественное 

своеобразие 
   

89.  3 Изображение национального русского характера в 

повести. 
   

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века    

90.  1 Творчество Г.Ибсена (Обзорная лекция).    

91.  2 Творчество  Г. де Мопассана (Обзорная лекция).    

92.  3 Творчество Б.Шоу (Обзорная лекция).    

А. П. Чехов 9 ч    

93.  1 Путь художника от Антоши Чехонте до Антона 

Павловича Чехова. Жизнь и творчество. Рассказы 

«Студент». 

   

94.  2 «Нет, больше так жить невозможно...». (Анализ 

рассказов А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Невеста»). 
   

95.  3 Тема гибели человеческой души в рассказе А. П. Чехова 

«Ионыч». Рассказ «Человек в футляре» 
   

96.  4 А. П. Чехов - драматург. Общая характеристика «новой 

драмы». Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и 

тема ответственности человека за свою судьбу. 

Исторические истоки «новой драмы». Особенности 

поэтики. 

   

97.  5 Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. 
   

98.  6 Разлад между желаниями и реальностью существования - 
основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. «Здравствуй, новая жизнь!» Аня 

Раневская и Петя Трофимов. 

   

99.  7 Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Смысл финала 

   

100.  8 Р.р.Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 
   

101.  9 Р.Р.Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 
   

Мировое значение русской литературы 4ч.    



102.  1 КР по русская литературе  XIX века за курс 10 класса. 

Тест 
   

103.  2 Мировое значение русской литературы    

104.  3 Нравственные уроки русской литературы XIX века »     

105.  4 Итоговый урок. Список произведений для летнего чтения    

 

I. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по учебному предмету "Литература " для 11 класса составлена на основе требований 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС); примерной (авторской) программы по 

литературе для 10-11 классов под редакцией В.П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева.- М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература.11 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / О.Н.Михайлов и др.; сост. Е.П.Пронина; под ред. В.П.Журавлёва. – 9-е изд..- 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как 

объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного 

предмета. Изучение литературы в 11 классе нацелено на творческое взаимодействие («диалог») читателя с 

художественным произведением, обращение к литературоведческой науке, понимание суждений литературной критики. 

Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему 

осмыслению как отдельных художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных 

в отечественной и зарубежной художественной литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 



 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим 

образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы 

гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к 

межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных 

литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественного 

произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического 

мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие 

умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в 

том числе в жанре сочинения). 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ. 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, 

языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 ответственное отношение 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 умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 основы экологической культуры, соответствующее современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 



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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 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; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

 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; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 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 

своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 



 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение различными видами 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 художественность 

воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное 

не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом 

уровне научится: 

 демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

(или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития сюжета и 

связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени действия, способов 

изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 

характеров; 



o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как расположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей структуры произведения и 

обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония 

или гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

o выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 



 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, романтизм, 

символизм и т. п.); 

 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм и эпоха 

технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 



На изучение предмета «Литература» в 11 классе в федеральном базисном учебном плане отводится _3__ часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ № 7» на 2022-2023 на изучение учебного предмета «Литература» в 11 

классе отводится 102часа в год, реализуется в течение 34 учебных недель( 3 часа в неделю). 

 
 

 
 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. 

Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 

Теория. Кафкианский абсурд, аллегория, гипербола, парадокс. 

Рр. Сравнительный анализ произведений. 

Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. Направление философской мысли начала 

века. Своеобразие реализма. Теория. Реализм. Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

ПРОЗА 20 ВЕКА 

Особенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и журналы. 



Теория. Писатели-эмигранты. Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье». 

Иван Алексеевич Бунин 

Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская направленность творчества. Тема 

России и тема любви. Эстетическое кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Р.р. Сочинение Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли» 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений) 

Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение.Пр. д-ть. 



Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. 

Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Царь-голод». 

Теория. Реализм. Модернизм. Символизм.Экспрессионизм. 

Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева» 

Шмелёв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце мертвых». Творческая 

индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелева. 

Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений Шмелева» 

Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные биографии. 

Теория. Неореализм. Беллетристика. 

Пр.д-ть. Реферат « Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева» 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы 

«Дюжина ножей в спину революции». 

Теория. Юмор и сатира. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта 

писательницы современниками. 

Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха»и Чехова «Тоска». 

Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. 

Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». 

Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА Художественные открытия поэзии начала 20 века. Своеобразие 

поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания. 



Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Эстетические 

программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов 

и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия 

как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 

Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна». 

Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических 

форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 



Т е о р и я л и т е р а т уры . Символизм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя лирика. Сборник «Счастливый 

домик». Книги «Путём Зерна», «Тяжелая лира». Цикл «Европейская ночь». Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт 

Серебряного века». Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века. 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и 

суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии Р.р. Сочинение 

Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции. 

АЛЕКСАНДР БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 



Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого 

в языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т уры . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и 

др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -
людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория 



литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. 

Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма 

«Хорошо». 

Сатира Маяковского. Лирика Любви. Р.р. Рефераты. Сочинения. П.д. Индивидуальные исследования 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, 

А.С. Серафимовича. 

Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» 

Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. 

Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». «Котлован» Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аске- 8 тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т уры . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие 

представлений). 

Р.р. Сочинение. Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур» 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 



композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, 

Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Р.р. СочинениеПр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита». 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии 

XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление 

понятия), лирический герой (углубление понятия).Р.Р. Сочинение Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-



четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т ер атуры . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки 

(закрепление понятий). 

Р.р.Эссе. 

Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и 

художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по мукам» Р.р. Сочинение Пр.д-ть. Эволюция «петровской 

темы»в творчестве А.Толстого 

Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-
шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Р.р. Устный реферат. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 

для изучения). 10 «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема 

поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. Р.р. Сочинение. Реферат. Пр.д-ть. Портреты 

современников в прозе Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 



(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т е р а т уры . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). Р.р. Сочинение. Реферат Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. Р.р. Сечинение-эссе. Пр.д-ть Философская лирика 

Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 

Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я л и те ра т уры . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Р.р. Реферат. Сочинение. Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова. 



ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ 

Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза ВОВ.Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская 

работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». 

Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». Р.р. Сочинение. Реферат. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

(только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я ли т е р а т уры . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 

Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение 

классических традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы 

Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных форм. 



Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 

 

 

 

 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема урока Всего 

часов 

Р/Р К/Р 

Введение. Изучение языка художественной 

литературы 
1   

Из мировой литературы 1 1  

Русская литература начала XX века 1   

Проза xx века 15 2  

Особенности поэзии начала xx века 19 2 1 

Новокрестьянская поэзия 8  1 

Литературный процесс 1920-х гг. 6 1  



 

 

 

 

 

  

  

  

№ 

урок

а 

  

  

Тема урока.     Основное 

содержание 

  

  

Планируемые 

сроки 

прохождения 

Скоррек-тированные  
сроки  прохожде-ния 

  

1   

Введение. Судьба России в XX 

веке.. Характеристика 

литературного процесса начала 

XX века.  

  

 04.09 

  

2   

И. А. Б у н и н. Жизнь и 

творчество. Лирика И. А. Бунина. 

«Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» или другие 

стихотворения 

05.09   

3 И. А. Бунин о месте человека в 

мире (Анализ рассказа. 

«Господин из Сан-Франциско»)-
ско».Обращение писателя к 

широчайшим 

 

07.09   

4 Тема любви в рассказе И. А. 

Бунина «Чистый понедельник». 
11.09   

Литература 1930-х гг. 29 2 2 

Из мировой литературы 30-х гг. 2 1  

Литература периода ВОВ 4   

Из мировой литературы 1   

Полвека русской поэзии 3   

Русская проза 1950-2000 гг 6 1 1 

Итого 96  6 



5 Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя 
12.09   

6 А. И. Ку п р и н. Жизнь и 

творчество. Проблема 

самопознания личности в повести 

«Поединок». 

14.09   

7 Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе  «Гранатовый 

браслет» 

  

  

18.09   

8  Трагизм любовной темы в 

повести А.И.Куприна « Олеся» 
19.09   

9  Р/Р. №1Подготовка к сочинению   

по творчеству И. А. Бунина и А. 

И. Куприна 

21.09   

10 М.Горький. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». 

25.09   

11 Проблематика и особенности 

ранних рассказов. «Макар Чудра»  

  

26.09   

12 «На дне» как социально-
философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга 

28.09   

13 Нравственно-философская 

проблематика пьесы. Смысл 

названия. 

02.10   

14-
15 

 Три правды в пьесе М. Горького  

«На дне». 

Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

   

16 Р.к.№1 Т. Батурина «Вторая 

встреча с Кавказом» 
   

17 Русский символизм и его истоки    

18 В.Я.Брюсов как основоположник 

русского символизма. 
   



19  Лирика поэтов-символистов. К. 

Д. Бальмонт, А. Белый и др. 
   

20 Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

Н. С. Гу м и л е в. Слово о поэте. 

   

21 Проблематика и поэтика лирики 

Н. С. Гумилева. Цикл «Капитаны» 
   

22 Футуризм . Русские футуристы. 

Лирика  И. Северянина.  

 

   

22  А. А. Б л о к. Жизнь и 

творчество. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

   

23 Тема страшного мира в лирике А. 

Блока. «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека»,   

   

24 Тема Родины в лирике А. Блока.    

25  Поэма «Двенадцать» : жанр, 

стиль, композиция произведения 
   

26 Поэма «Двенадцать» и сложность 

ее художественного мира 
   

27 Р.к.№2 Екимцев А. «Ваша 

светлость, березы» 
 09.11   

28 С.А.Есенин.Ранняя лирика.  13.11   

29  Тема России в лирике 

С.А.Есенина. «Гой ты,Русь моя 

родная», «Возвращение на 

Родину». 

 14.11   

30  Р/Р №2 д/с    Любовная лирика 

С.А.Есенина.  Подготовка к 

сочинению. 

 16.11   

31 Р.р. Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С. 

А, Есенина 

 20.11   

32  В/ чт. Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы» 
 21.11   



33 Новокрестьянская поэзия. Н. 

Клюев : истоки и 

художественный мир поэзии Н. А.  

Клюева 

23.11  

34 В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. «А вы 

могли бы», «Послушайте!», 

«Скрипка и ннемножко нервно». 

Пафос революционного 

переустройства мира. Сатиричеий 

пафос лирики. «Прозасе-
давшиеся» и др. 

  

35 Своеобразие любовной лирики В. 

В. Маяковского. «Лиличка!», 

«Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

  

36 Тема поэта и поэзии в творчестве 

В. В. Маяковского. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину». 

Домашнее сочинение по лирике 

А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 

27.11   

37 Тема революции в творчестве 

В.В. Маяковского 
28.11    

38 Итоговое сочинение. 02.12  

39 Литературный процесс 20-х 

годов. Обзор русской литературы 

20-х годов 

  



40 Р.к.Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х 

годов. Обзор русской литературы 

20-х годовА.А.Фадеев «Разгром» 

07.12   

41 Поэзия 20-х годов. Поиски 

поэтического языка новой эпохи. 

Русская эмигрантская сатира 

  

42 Литература 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы 

 11.12   

42 М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. М. А. Булгаков и 

театр. Судьбы людей в 

революции в роромане «Белая 

гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных» 

 12.12   

43 История создания  романа М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 
 14.12   

44 Проблемы и герои романа М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизода. из романа (по 

 18.12   

45 Р/Р Анализ эпизода романа 

«Мастер и Маргарита». 
19.12  

46 Р.р.№3Домашнее сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова 
 21.12   

47 Вн.чт. Образ дома, семейного 

очага в водовороте исторических 

событий в романе «Белая 

гвардия» 

25.12    

48 Итоговая контрольная  работа за 

первое полугодие 
 26.12   

49 А. П.Платонов. Жизнь и 

творчество. Повесть «Котлован»: 

обзор 

28.12   



50 А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики А. 

А. Ахматовой. 

 111.01   

51 Судьба России и  поэта в лирике 

А. А. Ахматовой. «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная 

земля», «Приморский сонет» и 

другие .стихотворения 

 15.01   

52 Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и 

поэта. 

 16.01   

53 О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи.   

 18.01   

54 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике М. И. 

Цветаевой. «Моим стихам, напи-
санным так рано...» 

 22.01   

55   Р/Р№4М. И. Цветаева.  Тема 

Родины. Своеобразие 

поэтического стиля. Подготовка к  

сочинению 

 23.01   

56 М. А. Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские рассказы» 
 25.01   

57 Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон».  
 29.01   

58 Проблемы и герои романа «Тихий 

Дон» 
 30.01   



59 Проблемы и герои романа «Тихий 

Дон». 
06.02  

60 Трагедия народа  в романе 

«Тихий Дон» 
 08.02   

61 Судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон» 
 12.02   

62 Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон» 
 13.02   

63 Р/Р.№5 Сочинение по роману 

«Тихий Дон». 
15.02  

64 Р.к. А. Губин «Молоко волчицы». 

(Обзор).. 
19.02   

65 Вн.чт. М. Шолохов «Они 

сражались за Родину» 
 20.02   

66 Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

 22.02   

67 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

Ставропольская литература. 

26.02   

68 Литература второй половины XX 

века (обзор).  
27.02   

69 Поэзия 60-х годов 29.02   

70 Новое осмысление военной темы 

в литературе 50— 90-х годов. 

Проза В. Быкова. 

 04.03   

71 А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика А. Т. 

Твардовского.  

 05.03   



72 Твардовский А.Т. Осмысление 

темы войны. «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины...» и 

другие стихотворения 

 11.03   

73 Б.Л.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Основные темы и 

мотивы его поэзии. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», и другие 

стихотворения 

 12.03   

74 Философский характер лирики Б. 

Пастернака, «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и 

другие стихотворения 

 14.03   

75  Вн/чт.Б. Л. Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное 

своеобразие 

17.03   

76 Р/к. В. Чернов «Золотой клевер на 

зеленом поле» 
18.03   

77  Р/к А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. «Кавказский хребет-
нерукотворная вертикаль к небу» 

 19.03   

  « Кавказский хребет- 
нерукотворная вертикаль к небу» 

  

78 А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 

 21.03   



79 Вн./чт.  В. Т. Ш ал а м о в. Жизнь 

и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов» 

(«На представку», «Сентенция») 

 25.03   

80 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта и ее художественное 

своеобразие. «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда по-
лей», «В горнице» 

 01.04   

81 «Деревенская» проза в 

современной ли-
тературе.В.П.Астафьев 

.Взаимоотношения человека и 

природы.»Царь-рыба». 

В.П.Астафьев. Взаимоотношения 

человека и природы в рассказах 

«Царь-рыбы».  

 02.04   

82  В.П.Астафьев Нравственные 

проблемы романа «Печальный 

детектив» (обзор) 

 04.04   

83 В. Г. Распутин. Нравственные 

проблемы   в повести «Прощание 

с Матерой» 

 08.04   

84 В. Г. Распутин. «Живи и помни»   09.04   

85 Р/к. В. Сляднева «Перепелиная 

душа» 
11.04  

86 И. А. Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. «Осенний 

крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...») 

или другие стихотворения 

 15.04   



87 Б. Ш. О куджава. Слово о поэте. 

Военные мотивы в лирике поэта.  

Искренность  поэтических 

интонаций.  

 18.04   

88  Вн./чт.  «Городская» проза в 

современной литературе. 

Ю.Трифонов «Обмен» 

Ю. В. Т р и ф о н о в. «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен» 

22.04   

89  Вн./чт.  Темы и проблемы 

современной драматургии. 

А.В.Вампилов. «Утиная охота» 

 А. В. В а м п и л о в. Слово о 

писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, система 

образов, композиция пьесы 

23.04   

90  Вн./чт. Из литературы народов 

России. М. К а р и м. .Тема 

памяти о родных местах. 

 25.04   

91 Основные направления и 

тенденции развития современной 

литературы: реализм и 

«нереализм», поэзия. 

 29.04   

92  Р/к.  Особенности литературного 

развития Ставропольской 

литературы в 60-80 годы. 

 30.04   

93 Новые имена в региональной 

начала 90-х годов литературе 
06.05  

94 Литература Русского Зарубежья. 

Возвращенная литература. 
07.05  

95 Вн/чт.  Д. Б. Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца». Духовно-
нравственные проблемы  пьесы. 

 11.05    



96  Вн./чт Т. С. Элиот. Слово о 

поэте. «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока» Много-
образие мыслей и настроений 

стихотворения. 

13.05   

97  Вн./чт Э. М. Хемингуэй. Слово о 

писателе и его романах «И 

восходит солнце», «Про-
щай,оружие» оружие!». Духовно-
нравственные проблемы повести 

«Старик и море» 

14.05   

98  Вн./чт  Э. М. Ремарк. «Три 

товарища» Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя 

16.05   

99-
100 

 Р/Р. К/с 

.Сочинение»Нравственные 

проблемы литературы 20 века» . 

 20.05  ,        
20.05  

  

101 Р/к. Ян Бернард «Русский Париж» 

  

  

 21.05   

102 Итоговый урок «Проблемы и 

уроки  литературы 20 века» 
 23.05   

 

 

 
 

 


	Пояснительная записка

