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Общая характеристика учебного предмета 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют 

особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками 

этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без 

знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой 

дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной речи школьников, 

освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества 

читателя, без чего образная структура литературного произведения остается мертвым 

конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе 

является составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

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. 

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 ее, 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. 

Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих 

метапредметный статус, служат: 



· личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими 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 ее; 

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 ее 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 ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также 

к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                 
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 6 класс. 2 части. Просвещение 

2020. 

 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения.



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и 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, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 

характеры 



героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в 

конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

 словарная работа, 

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения, 

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, 

 произведения для заучивания наизусть, 

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 105 часов.  

  

 Таблица тематического распределения часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы XIX века. 46 

Родная природа в лирике поэтов XIX века 4 

Из русской литературы XX века. 26 

Из литературы народов России 2 

Зарубежная литература. 13 

Повторение пройденного. 4 

Всего часов 102 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 
В результате изучения литературы ученик 

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);



 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

 основные теоретико-литературные понятия;

уметь: 

 работать с книгой
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров;

 выявлять авторскую позицию;

 выражать свое отношение к прочитанному;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;

 владеть различными видами пересказа;

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.

 Произведения для заучивания наизусть:

 А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро.
 М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес.

 Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты)

 Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»

 А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»

 А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»

 А.А. Блок. Летний вечер.

 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»

 1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война.



 Произведения для самостоятельного чтения:

 Мифы, сказания, легенды народов мира.

 Гомер. «Илиада». «Одиссея».
 Русские народные сказки. Сказки народов мира.



 Из русской литературы XVIII века

 Г. Р. Державин. «Лебедь».

 Из русской литературы XIX века

 К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции».
 Д. В. Давыдов. «Партизан».

 Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2.

 А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел».

 К. Ф. Рылеев. «Державин».

 Е. А. Баратынский. «Родина».

 Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины».

 Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...».

 А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес».



 М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна».

 А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан».

 И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч».

 Н. А. Некрасов. «Влас».

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке».

 Н. С. Лесков. «Человек на часах».

 Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат».

 А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга».



 Из русской литературы XX века

 К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей».
 В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе утро».

 А. А. Лиханов. «Последние холода».

 В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех».

 М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель».

 В. П. Крапивин. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем».



 Из зарубежной литературы

 Э. По. «Овальный портрет».
 М. Твен. «История с привидением».

 О. Генри. «Вождь краснокожих».

 А. Конан Дойл. «Горбун».

 Г. Честертон. «Тайна отца Брауна».



 Учебное и учебно-методическое обеспечение
 Для учащихся:

 1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2010.

 Для учителя:

 1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006.
 2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия)

 3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия).

 Дополнительная литература:

 1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2006.

 2. В.П.Полухина Литература. 6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2003

 3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- 

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002

 4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012

 5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5 класс.-М: Просвещение, 2002



 6. Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. – М: Классик Стиль, 2005

 7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2002







 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)





 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. «Зим- 

няя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.







  «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

 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.
  «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.

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

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

 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 

 А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе.
 «Чудесный доктор». Тема милосердия и сострадания. Тема служения людям.

 

 Н. С. Гумилев «Жираф»

 С. А. Есенин «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»

 

 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.

 

 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 ис- 

пользования 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). 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

В. Шукшин. «Критики», «Срезал». Особенности героев-«чудиков». 

 

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. 

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). 

 

Дж. Родари «Сиренида». Зарубежная фантастическая проза. 



 № Тема урока Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Дата 

1 Художественное Формирование Работа с текстом. Выделяют и форму- Осознают качество и Используют Освоение  
 произведение. стартовой Развернутый ответ лируют познаватель-ную уровень усвоения. адекватные личностного 
 Содержание и мотивации к по теме урока. цель, проблему, Самостоятельно языковые средства смысла учения, 
 форма. обучению. Устное и составляют простой пла формулируют для отображения желания учиться. 
   письменное статьи учебника. познавательную цель и своих чувств,  

   высказывание.  строят свои действия. мыслей и  

      побуждений.  

2 Обрядовый Устное народное Решение частных Извлекают Вносят коррективы и Устанавливают Признание  
 фольклор. творчество. Виды задач - осмысление, необходимую дополнения в рабочие отношения, высокой ценности 
 Обрядовые песни и жанры УНТ конкретизация и информацию, знают составленные планы. учатся эффективно жизни во всех ее 
   отработка способа теоретический материал  сотрудничать проявлениях. 
   действия при по теме.    

   решении задач.     

3 Пословицы, Структура, Постановка и Умеют заменять термины Осознают качество и Умеют представлять Знание основных  
 поговорки как особенность, решение учебной определениями. уровень усвоения, конкретное принципов и 
 малый жанр отличие задачи, открытие  корректируют свою содержание в форме правил 
 фольклора. пословиц от нового способа  работу. устного отношения к 
  поговорок, их действий.   высказывания природе. 
  народная      

  мудрость.      

4 Загадки Загадки как Обобщение и Знают теоретический Вносят коррективы и Умеют слушать и Знание основ  
  малый жанр систематизация материал по теме, умеют дополнения в способ слышать друг друга. здорового образа 
  фольклора. знаний. делать морфемный своих действий в  жизни и здоровье- 
  Афористичность  разбор случае расхождения  сберегающих 
  загадок   эталона, реального  технологий. 
     действия и его   

     продукта.   

5 Контрольная 

работа №1 по 

теме УНТ 

Письменное 

сочинение- 

рассуждение 

Контроль. Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 
смысла учиться. 

 

 



 6 
7 

«Повесть 
временных лет». 
«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Исторические 

события и 

вымысел. 

Отражение 

народных 

идеалов. 

Формирование 
разных способов и 

форм действия 
оценки. 

Осознанно и произвольн 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Используют 
адекватные 

языковые средства 
для отображения 

своих мыслей 

Уважение истории, 
культурных и 

исторических 
памятников. 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА (46 ч.) 

А. С. ПУШКИН (16 ч.) 

8 А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник» 

Слово о поэте. 
«Узник» как 

выражение 

вольнолюбивых 

устремлений 

поэта. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. Обучение 

выразительному 

чтению. 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание в устной 

форме 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

  

9 Тема и 

поэтическая идея 

стихотворения А. 

С. Пушкина 
Стихотворение 

«Зимнее утро». 

Роль композиции 

в понимании 

смысла 

стихотворения. 

Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических задач. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности. 

Любовь к природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству страны. 

  

10 А. С. Пушкин. 

Тема дружбы в 

стихотворении 
«И. И. Пущину». 

«Чувства 
добрые» в лирике 

А. С. Пушкина. 

Жанр послания. 

Развернутое 

предъявление 

результатов освоения 
способа действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях. 

Осознанно и произвольн 

строят речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 
работу. 

Умеют применять 

конкретные правила 

на письме и в устной 
речи. 

Гражданский 

патриотизм. 

  

11 Лирика Пушкина. 
Двусложные 

размеры стиха. 

Урок-рефлексия. 
Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Коррекция знаний и 

способов действий. 

Ориентируются и 
воспринимают тексты 

художественного 
стиля. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание в устной 

форме 

Выбор дальнейшег 

образовательного 

маршрута. 

  

12 Практическая 

работа «Лирика 

Пушкина» 

Урок-практикум Коррекция знаний и 

способов действий 

 Оценивают 
достигнутый результат 

    

13 Изображение 
русского барства в 
повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Анализ эпизода 
«Ссора двух 
помещиков», 

роль эпизода в 

повети. 

Работа над 
причинами ошибок и 
поиск путей их 

устранения. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии 

с ней 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Уважение 
ценностей семьи. 

  

 



 14 Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Авторское 

отношение к 

героям. Развитие 

понятия о 

композиции худ. 

произведения. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Извлекают необходимую 
информацию из 

прослушанного текста 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке 

Учатся разрешать 
конфликтную 

ситуацию через 
анализ условий. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

  

15 Протест 
Владимира 

Дубровского 

против произвола 
и деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 
«Дубровский». 

Роль эпизода 
«Пожар в 

Кистеневке» в 
повести 

«Дубровский» 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Извлекают 
необходимую 

информацию из 
прослушанных текстов 

различных жанров. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Признание ценности 
здоровья, своего и 

других людей. 

  

16 Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский 

Образы крестьян 

в повести. 

Коррекция знаний и 

способов действий. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Устанавливают 
рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

  

17 Осуждение 

пороков общества 

в повести 

А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

Анализ образов 

судьи, 

присяжных, 

обывателей. 

Формирование 
разных способов и 

форм действия 

оценки. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней. 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Оптимизм в 
восприятии мира. 

  

18 Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Образ Владимира 

Дубровского. 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки. 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Планируют общие 

способы работы. 

Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам. 

  

19 Романтическая 

история любви 

Владимира 
Дубровского и 

Маши 

Троекуровой. 

Анализ эпизода 
«Последняя 

встреча Маши и 

Дубровского» 

Формирование 
разных способов и 

форм действия 

оценки. 

Умеют выразительно 

читать текст, 

определять его тему, 
основную мысль, стиль 

и тип речи, средства 

связи, составлять план 

текст 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание 

Чувство гордости 

при следовании 

моральным 
нормам. 

  

20 Авторское 

отношение к 

героям повести 
«Дубровский» 

Образ 

повествователя и 

автора. 

Коррекция знаний и 

способов действий. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы . 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

  

 



21 Обобщение по Понятие Обобщение и Выбирают основания и Осознают качество и Планируют общие Готовность к 

теме 
«Дубровский». 

«открытый финал» систематизация 
знаний. 

критерии для сравнения, уровень усвоения. 
объектов. 

способы работы. равноправному 
сотрудничеству 

22 Контрольная 

работа №2 по 

повести 

А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

23 Анализ к\р, 

работа над 

ошибками 

Сочинение- 

рассуждение на 

поставленный 

вопрос 

 

Проводят анализ 

способов решения 

Контроль. 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Структурируют 

знания. 

 

 

Структурируют знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

 
 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

 

 

Планируют общие 

способы работы. 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

 
 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 Ч.) 

 

 

24 Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Тучи». 

25 Тема красоты и 

гармонии с миром 

в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На 
севере диком…» 

 
26 Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова 

«Утес», «Три 

пальмы» 

27 Практическая 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

 

Слово о поэте. 

Основное 

настроение и 

композиция 

стихотворения. 

 
Антитеза как 

основной 

композиционный 

прием в данных 

стихотворениях. 

Поэтическая 

интонация. 

Разрушение 

красоты и 

гармонии человека 

с миром. 

Двусложные и 

трехсложные 

размеры стиха. 

Художественный 

анализ 

стихотворения 

 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

 

 
 
Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

 

 
 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных задач. 

Контроль. 

 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

азличных жанров. 

 

 
Выделяют и формулирую 

проблему. 

 

 

 

 

Выделяют и формулирую 

познавательную цель. 

 

 
 

 

Структурируют 

знания. 

 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

 
 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

 
 
Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 
альтернативные 

способы его 

разрешения. 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Умеют создавать 

связный текст 

 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонима 

ния. 

Любовь к 

природе. 

 

 

 
 

Уважение 

общечеловечески 

х ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

 
 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

И. С. ТУРГЕНЕВ (5 Ч.) 



 28 И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Слово о писателе. 
Цикл рассказов 

«Записки 

охотника» и их 
гуманистический 

пафос. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Осуществляют поиск 
и выделение 

необходимой 
информации. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней. 

Учатся 
устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения и 

делать выбор. 

Позитивная 
моральная 

самооценка. 

  

29 Сочувствие к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И. С. Тургенева 
«Бежин луг». 

Духовный мир 

крестьянских 

детей. Народные 

верования и 
предания. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Предвосхищают 
результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения. 

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 
противостоять им 

  

30 Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе 

И. С. Тургенева 
«Бежин луг». 

Портреты героев 

как средство 

изображения их 

характеров. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при задач. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные связи. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

Уважение 
ценностей семьи. 

  

31 Роль картин 

природы в 

рассказе «Бежин 

луг». 

Тургенев – мастер 

портрета и 

пейзажа. 

Коррекция знаний и 

способов действий. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Определяют 
последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Учатся 
аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Любовь к 

природе. 

  

32 Проект 
«Составление 

электронного 

альбома 

«Словесные и 

живописные 

портреты русских 

крестьян» (по 

рассказам из 

цикла «Записки 

охотника»). 

Обобщение и 
систематизация 

изученного. 

Постановка и 
решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий. 

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение вести 
диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

  

Ф. И. ТЮТЧЕВ (3 ч.) 

33 Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Особенности 

изображения 

природы. Роль 

антитезы в 
стихотворении 

Вводный урок - Оп 
постановка учебной 

задачи. 

ределяют основную и 
торостепенную 

информацию. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 

Готовность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика. 

  

 



 34 Природа в 
стихотворениях 

Ф. И. Тютчева 
«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья». 

Обучение 
выразительному 

чтению и анализу 
стихотворения 

Постановка и 
решение учебной 

задачи, открытие 
нового способа 

действий. 

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Адекватно 
используют речевые 

средства для 
дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Любовь к Родине.   

35 Противопоставле 
ние судеб 

человека и 

коршуна: земная 
обреченность 

человека в 

стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун 

поднялся...». 

Природа как 

воплощение 

прекрасного. 

Эстетизация 

конкретной детали. 

Потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном 

признании. 

Определяют основную 
и второстепенную 

информацию. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Представление 
результатов 

самостоятельной 

работы. 

  

А.А.ФЕТ (2 час)  

36 Жизнеутверждаю 

щее начало в 

стихотворениях 

А. А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . 

«Еще майская 

ночь», «Учись у 

них – у дуба, у 
березы…» 

Природа как мир 

истины и красоты, 

как мерило 

человеческой 

нравственности. 

Переплетение и 

взаимодействие 

тем природы и 

любви. «Учись у 

них – у дуба, у 
березы...». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно- 

практических задач. 

Умеют выразительно 

читать текст, 

определять его тему, 

основную мысль, стиль 

и тип речи, средства 

связи, выбирают 
наиболее эффективные 

способы решения 
задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Любовь к родной 

природе. Чувство 

гордости за свою 

страну. 

  

37 Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

Урок рефлексии Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 
средств. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Чувство гордости 

за свою страну. 

  

Н.А. НЕКРАСОВ (7 час)   

38 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 
дорога». Картины 

подневольного 

труда. 

Своеобразие 

композиции 

стихотворения: 

эпиграф, диалог- 

спор, роль 
пейзажа. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 

Доброжелательно 

е отношение к 

окружающим. 

  

 



 39 Народ – 
созидатель в 
стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Величие народа- 

созидателя. Тема, 

идея, сюжет и 

композиция 

стихотворения. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Определяют основную 
и второстепенную 

информацию. 

Вносят коррективы и 
дополнения в 

составленные планы. 

Адекватно 
используют речевые 

средства для 
дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Уважение 
русского народа 

как творца и 
созидателя. 

  

40 Мечта поэта о 
прекрасной поре в 

жизни народа 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Особенности 

поэтических 

интонаций. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно- 

практических задач. 

Самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 
формами речи. 

Оптимизм в 
восприятии мира. 

  

41 Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 
дорога» 

Особенности 

поэтического 

языка, разные 

ритмы в 

произведении. 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 
конкретно- 

практических 

ситуациях. 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 
продукта. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

  

42 Сочетание 
реалистических и 

фантастических 

картин в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 
дорога» 

Сочетание 
реальности и 

фантастики в 

произведении. 

Представление 
результатов 

самостоятельной 

работы. Обобщение 

и систематизация 

знаний. 

Выделяют и 
формулируют проблему 

Сличают способ и 
результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Чувство гордости 
при следовании 

моральным 

нормам. 

  

43 Лирика 

Некрасова. 

Трехсложные 
размеры стиха. 

        

44 Контрольная 

работа №3 по 

произведениям 

поэтов XIX века. 

Тестирование + 

творческое 

задание 

Контроль. Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

  

Н. С. ЛЕСКОВ (6 Ч.) 

 



 45 Н.С. Лесков. 

Литературный 

портер писателя. 

Знакомство с 
творчеством 

писателя. Понятие 
о сказе 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Понимают 
возможность 

различных точек 
зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Чувство гордости 

при следовании 

моральным 

нормам. 

  

46 Гордость 
Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша». 

Трудолюбие, 
талант, патриотизм 

русского человека 

из народа. 

Решение учебной 
задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Устанавливают 
причинно-следственные 

связи. 

Составляют план и 
последовательность 

действий. 

Проявляют 
готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения 

Любовь к Родине.   

47 Особенности 

языка повести 

Н.С. Лескова 

«Левша». 

Лексическая 

работа с текстом. 
Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно- 
практических задач. 

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств массовой 

информации. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Учатся 

устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Чувство гордости 

за свою страну. 

  

48 Комический 
эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, игрой 
слов в сказе 

Н.С.Лескова 
«Левша» 

Составление 

толкового словаря. 

Проект. 

Коррекция знаний и 
способов действий. 

Выдвигают и 
обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Учатся 

аргументировать 
свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 
свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Чувство гордости 
за свою страну. 

  

49 Сказовая форма 
повествования. 

Обобщение и 
систематизация 

изученного. 

Представление 
результатов 

самостоятельной 

работы. 

Строят логические цепи 
рассуждений. 

Принимают 
познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Определяют цели и 
функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Уважение 
истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

  

50 Контрольная 

работа №4 по 

сказу «Левша» Н. 

С. Лескова. 

Сочинение – 

рассуждение 

Контроль. Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

  

А.П.ЧЕХОВ (3 час)  

51 А.П. Чехов. 

Литературный 

портер писателя. 

Рассказ о писателе 

на основе 

презентации 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Выделяют 
обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

, регулируют весь 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

  

 



 52 Речь героев 
рассказа Чехова 
«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. 

Речь героев и 

художественная 

деталь как 

источник юмора 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Умеют выводить 
следствия из 

имеющихся в условии 
задачи данных. 

Определяют 
последовательность 

промежуточных целей 
с учетом конечного 

результата. 

Умеют (или 
развивают 

способность) брать 
на себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Любовь к Родине.   

53 Разоблачение 
лицемерия в 

рассказе «Толстый 

и тонкий». 

Роль 
художественной 

детали. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 
при решении 
конкретных задач. 

Выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию. 

Гражданский 
патриотизм. 

  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час)  

54 Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! 
Как воздух 

чист...», «Чудный 

град порой 
сольется…» 

Особенности 
пейзажной лирики 

Баратынского 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД. 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Определяют 
последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Учатся принимать 
решение и 

реализовывать его. 

Экологическое 
сознание. 

  

55 Я. Полонский «По 

горам две хмурых 

тучи…», «Посмотр 

– какая мгла…» 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 
ситуациях. 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Экологическое 

сознание. 

  

56 А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...». 

Анализ 

стихотворения. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Выполняют операции со 
знаками и символами. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Планируют общие 
способы работы. 

Любовь к родной 
природе. 

  

57 Контрольная 

работа № 5 по 

стихотворениям 

поэтов 19 века 

Художественный 

анализ 

стихотворения. 

Контроль. Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (27 ч.) 

58 А.И.Куприн 
«Чудесный 

доктор». 

Реальная основа и 

содержание 

рассказа. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней. 

Учатся принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей. 

  

 



 59 Тема служения 
людям в рассказе 

«Чудесный 

доктор» 

Образ главного 
героя в рассказе 

«Чудесный 

доктор» 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Умеют выбирать 
обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Проявляют 
внимание к личности 

другого. 

Уважение 
ценностей семьи. 

  

60 Н. С. Гумилев 
«Жираф» 

Романтизм 

Гумилева 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Проявляют 
внимание к личности 

другого. 

Уважение к 

личности другого 

человека 

  

61 С. А. Есенин. «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий 
дом с голубыми 
ставнями…» 

Образ родины в 
лирике Есенина 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Умеют выбирать 
обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Проявляют 
внимание к личности 

другого. 

Уважение 

ценностей семьи. 

  

62 С. А. Есенин. 
«Низкий дом с 

голубыми 
ставнями…» 

Образ родины в 

лирике Есенина 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Проявляют 
внимание к личности 

другого. 

Уважение 
ценностей семьи. 

  

63 Жестокая 
реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса» 

Победа 
романтической 

мечты над 

реальностью 

жизни. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Умеют выбирать 
смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 
к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Признание 
ценности 

здоровья, своего 

и других людей. 

  

64 Душевная чистота 

главных героев в 

повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса» 

ТЛ: понятие 

феерии 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Выражают структуру 

адачи разными 

редствами. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 
продукта. 

Проявляют 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им. 

  

65 Отношение 
автора к героям 

повести «Алые 

паруса» 

Обобщение и 
систематизация 

изученного 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 
способа действия. 

Выделяют и формулирую 

познавательную цель. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 
поддержку 

партнерам. 

Доброжелательно 

е отношение к 

окружающим. 

  

66 А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писателя. 

Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Стремление 
устанавливать 

доверительные 

отношения. 

Оптимизм в 

восприятии мира. 

  

 



 67 А.П.Платонов. 
«Неизвестный 

цветок». 

Прекрасное вокруг 
нас. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 
практических задач. 

Создают структуру 
взаимосвязей 

смысловых единиц 
текста. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 
продукта. 

Проявляют 
готовность 

оказывать помощь и 
эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Оптимизм в 
восприятии мира. 

  

68 К. М. Симонов 
«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

Солдатские будни 

в стихотворениях о 

войне. 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Используют 
адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих чувств. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

  

69 Д.С. Самойлов. 
«Сороковые». 

Патриотические 

чувства авторов и 

их мысли о Родине 
и о войне 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Составляют план и 

последовательность 
действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий . 

Уважение 
ценностей семьи. 

  

70 Картины жизни и 

быта сибирской 

деревни в 

послевоенные годы 

в рассказе В. П. 

Астафьева «Конь с 
розовой гривой». 

. Нравственные 

проблемы рассказа 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Предвосхищают 
результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 
задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Чувство гордости 

за свою страну. 

  

71- 
72 

Яркость и 
самобытность 

героев рассказа. 

Юмор в рассказе. 

Самобытность 
героев рассказа 

Решение частных 
задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 
практических задач. 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 

Предвосхищают 
временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Интересуются 
чужим мнением и 

высказывают свое. 

Любовь к 
природе. 

  

73 Практическая 

работа по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

Письменный 

ответ на вопрос. 

Контроль. Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют 

анализировать 

текст 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

  

74 Отражение 

трудностей 

военного времени в 
повести 

В.Г.Распутина 

«Уроки 
французского» 

Слово о писателе. 

Чтение и анализ 

произведения. 

Вводный урок - Оп 

постановка учебной 

задачи. 

ределяют основную и 

торостепенную 

информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Освоение 
общекультурного 

наследия России 

и общемирового 

культурного 

наследия. 

  

 



 75 Роль учителя 

Лидии 

Михайловны в 

жизни мальчика. 

Нравственная 

проблематика 

повести. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли. 

Ориентация в 
системе 

моральных норм 
и ценностей. 

  

76- 
77 

Нравственные 

проблемы 

рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

Обобщение и 
систематизация 

изученного. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 
способа действия 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Понимание 

конвенционально 

го характера 

морали. 

  

78 Контрольная 

работа № 6 по 

произведениям 

писателей ХХ 

века 

Контроль знаний        

79 Особенности 

героев- «чудиков» 

в рассказах В. М. 

Шукшина «Чудик» 

и «Критик». 

Слово о писателе. 

Чтение и анализ 

произведений. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей и их 

иерархизация. 

  

80 Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности 

в рассказах 

В.М. Шукшина. 

Рассказ «Срезал». 

Особенности 

использования 

народной речи в 

художественном 

произведении. 

Роль речевых 

характеристик в 

создании образов 

героев. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

  

81 Ф. Искандер 
«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Влияние учителя 

на формирование 

детского характера 

Вводный урок - 
постановка учебной 

задачи. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам. 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

  

82 Юмор как одно из 

ценных качеств 

человека в 

рассказе 
Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Приемы 
юмористического 
изображения в 

прозаическом 

тексте. 

Постановка и 
решение учебной 
задачи, открытие 

нового способа 

действий. 

Самостоятельно создаю 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Предвосхищают 
временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю 
щих технологий 

  

 



83 Герой- 

повествователь в 
рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Характеристика 

образа. 

Обобщение и 
систематизация 

изученного. 

Контроль и 

коррекция - 
формирование всех 

видов действия 

контроля, работа над 

причинами ошибок и 

поиск путей их 

устранения. 

Применяют методы 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Определяют 
последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

С достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Переживание 
стыда и вины при 

нарушении 

моральных норм. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

 

84 Г.Тукай «Родная 

деревня», 

«Книга».Любовь к 

малой родине и 

своему народу. 

85 К. Кулиев «Когда 

на меня навалилась 

беда...», «Каким бы 

ни был малым мой 

народ...». 

Чтение и анализ 

произведений 

 

 
 

Язык, поэзия, 

обычаи как основа 

бессмертия 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

 
 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные связи. 

 
 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

 
 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Любовь к малой 

Родине, родной 

природе. 

 
 

Экологическое 

сознание. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (17 час) 

86 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: 

«Скотный двор 

царя Авгия» 

 
 

87 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки 

Гесперид». 

Понятие о мифе. 

Фантастика и 

реальность в мифе. 

 
 

 

Фантастика и 

реальность в мифе. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

 
 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 
конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 
 

Составляют целое из 

астей, самостоятельно 

остраивая, восполняя 
недостающие 

омпоненты. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

 

 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

 
 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

практических задач. продукта. монологической 

речью. 

88 Геродот. «Легенда 

об Арионе». 

Слово о писателе и 

историке. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Определяют основную и 

торостепенную 

информацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 



 89 Гомер и его 

поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». 

Понятие о 
героическом эпосе 

Вводный урок - 
постановка 

учебной задачи. 

Строят логические 
цепи рассуждений. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 

Умеют представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Освоение 
общемирового 

культурного 
наследия. 

  

90 Гомер. «Илиада». 
Песнь 

восемнадцатая. 

Понятие о 
героическом эпосе 

Урок- 
исследование 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме. 

Освоение 
общемирового 

культурного 

наследия. 

  

91 Гомер. 
«Одиссея». 

«Одиссей на 

острове 

циклопов» 

Хитроумный 
Одиссей: характер и 

поступки 

 Строят логические 

цепи рассуждений. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 
устной форме. 

Освоение 
общемирового 

культурного 

наследия. 

  

92- 
93 

М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема 

истинных и 
ложных идеалов. 

«Дон Кихот» как 

пародия на 

рыцарские романы. 

Народное понимание 
правды жизни как 

нравственная 

ценность. 

Решение частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизация и 
отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 
эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
проблем, учатся 

владеть 

диалогической 

речью. 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

  

94- 
95 

Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 
Романтизм и 

реализм в 

произведении. 

Проблемы 
благородства, 

достоинства и 

чести 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 
способа действия. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 
способы их проверки. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 

Освоение 
общемирового 

культурного 

наследия. 

  

96- 

97 
А. де Сент- 

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка-притча. 

Вечные истины в 

сказке. Понятие о 

притче. Мечта о 

естественных 

отношениях между 

людьми. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Структурируют 

знания. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 Дж. Родари. 
«Сиренида» 

Понятие о 
фантастической 

прозе. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Структурируют 
знания. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Адекватно 
используют речевые 

средства для 
дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Освоение 
общемирового 

культурного 
наследия. 

  

99 Итоговый тест. 

Выявление 

уровня 

литературного 
развития 

учащихся. 

Контроль знаний. Обобщение и 
систематизация 

знаний. 

Структурируют 

знания. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Основы 
социально- 

критического 

мышления. 

  

100 Итоговый курок- 

праздник 

«Путешествие по 

стране 

Литературии» 

        

101 Повторение 

пройденного. 

Литература 20 

века 

        

102 Задание на лето         

 



 

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

основе 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений под реакцией 

В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский), рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

 базисного учебного плана общеобразовательного учреждения 

 
Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 7 класс. 2 части.  Просвещение 

2018. 

 
 

Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что предлагаемая 

примерная программа создана в соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по литературе" и "Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации». В ней представлено развернутое учебное содержание предмета, количество 

часов на изучение основных разделов курса. 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и 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. Цели литературного 

образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы 

как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого 

вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с 

основными законами литературного творчества. 

 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой 

дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной речи школьников, освоению 

ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества 

читателя, без чего образная структура литературного произведения остаётся мёртвым конгломератом 

содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является составной частью 

раскрытия творческого потенциала учеников. 

 

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. 



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. 

 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко- 

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 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 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная 

направленность – курс 7 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. 

 

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 ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни». 

 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершённость, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателем (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классический 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного  

потенциала многонациональной России. 



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 70 часов (2 часа в неделю). 



Тематическое планирование учебного материала по литературе в 7 классе (68 часов в год; 2 ч. в неделю) 

№ 

урок 
а 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания УУД Формы 

контроля 

Дата 

Введение 

1 Изображение 

человека как 

важнейшая идейно- 

нравственная 

проблема 

литературы. 

Беседа. 

Игра 

Изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. Особенности 

труда писателя, его позиция. Талант 

писателя и талант читателя. Чтение и 

обсуждение высказываний о книгах, 

чтении, труде писателя (с. 3—5). 

Выявление уровня литературного 

развития учеников. Беседа о 

прочитанных за лето книгах. 

Тестирование. Знакомство с учебником 

литературы 

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 и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Тест, вопросы 

и задания (с. 5- 

6) 

 

Устное народное творчество 

2. Предания Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предания как поэтическая автобиография 

народа. Исторические события в 

преданиях. Чтение статьи Н. А. 

Криничной (с. 7—8). Чтение преданий, 

обсуждение. Отношение народных 

сказителей к героям преданий и их 

поступкам. Наблюдения над художест- 

венными особенностями преданий 

 

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, устанавливать причинно- 

следственные связи 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

Чтение преда- 

ний, вопросы к 

ним (с. 10), 

вопросы 1-2 (с. 

10) 

 

 



     диалогической речи 

 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий 

  

3. Былина как жанр 

фольклора. 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

Фронтальн 

ый опрос, 

тест, 

составлени 

е 

цитатного 

плана 

Былины как героические песни 

эпического характера. Нравственные 

идеалы русского народа в образе 

главного героя. Прославление мирного 

труда 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Выразительное 

чтение 

 

    Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 

 

    
Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

 

4. Былина «Садко» Работа с 

терминами, 

эвристичес 

кая беседа, 

лексическа 

я работа, 

обсуждени 

е 

видеосюже 

та, беседа 

по 

Киевский и новгородский циклы былин. 

Былина «Садко». История жизни и путе- 

шествий героя. Образ Садко: 

находчивость, предприимчивость, 

талантливость, мужество. 

Фантастический образ морского царя. 

Изобразительно-выразительные средства 

(повторы, гиперболы, постоянные 

эпитеты), их роль в былине. Словарная 

работа. Иллюстрации к былине 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

Выразительное 

чтение, харак- 

теристика ге- 

роев, вопросы 

и задания 1-4 

(с. 35, к былине 

«Садко»), во- 

прос рубрики 

«Устное народ- 

ное творчество 

и живопись» (с. 

 

 



   иллюстрац 

иям 

 деятельности 

 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

35)  

5 Карело-финский 

эпос «Калевала» 

Урок 

внеклассно 

го чтения 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и темного миров 

карело- финских эпических песен. 

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, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев 

 

6. Пословицы и 

поговорки 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Развитие понятия о пословицах и пого- 

ворках. Темы пословиц и поговорок, их 

краткость, меткость, мудрость, 

образность, красота. Выражение опыта, 

мудрости, нравственных представлений 

народа в пословицах и поговорках. 

Употребление пословиц и поговорок в 

речи. Ритм и рифма в пословице. 

Пословицы и поговорки народов мира. 

Составители сборников пословиц и 

поговорок. Труд В. И.Даля. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность 

 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владеть устной и письменной 

Конкурс на 

знание по- 

словиц и пого- 

ворок, вопросы 

и задания 1—2 

(с. 44), 1-3 (с. 

49), 1-6 (с. 49, 

рубрика 

«Обогащайте 

свою речь»), 

работа со 

словарем В. 

И.Даля, 

сборниками 

пословиц и по- 

 

 



     речью, монологической контекстной речью 

 

Личностные: формирование этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

говорок  

Древнерусская литература 

7 Отрывок из 
«Повести 

временных дет» «О 

пользе книг». 

Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Формирование традиции уважительного 

отношения к книге (по отрывку из 

«Повести временных лет» «О пользе 
книг»). Книжность в Древней Руси. 

Развитие представлений о летописи. 

«Повесть временных лет». Жанры 

«Повести...» (сказания, предания, 

хождения, поучения, притчи и т. д.). 

Язык «Повести...». 

 Выразительное 

чтение, во- 

просы и зада- 

ния 1-3 (с. 52), 

1-2 (с. 54) 

 

8. Древнерусская 

литература. 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Отражение в «Поучении» Владимира 

Мономаха народных идеалов: 

трудолюбия, миролюбия, милосердия, со- 

страдания, верности слову, смирения, 

почитания старших, уважительного 

отношения к людям, доброты. 

Нравственные заветы Древней Руси. 

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 

Выразительное 

чтение, во- 

просы и зада- 

ния 1-3 (с. 52), 

1-2 (с. 54) 

 

    
Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

    
Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

 

 



 9. «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси. 

Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла, урок- 
беседа 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Внимание к личности, гимн 

любви, верности. Образы главных героев. 

Речевая характеристика Февронии. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Вопросы (с. 63)  

10 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Черты жития и 

сказки в повести. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Заполне 

ние 

таблицы 
, беседа 

Реальное и фантастическое в «Повести...» 

Связь «Повести...» с фольклором 

(сказочный образ Февронии — мудрой 

девы, фантастические превращения змея, 

посмертные чудеса героев). Словарная 

работа. Иллюстрации к «Повести...» 

Регулятивные: уметь анализировать текст 
жития, формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Вопросы (с. 63)  

    
Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

 

11. Письменная работа Урок 

развития 

речи 

Темы: I. Народная мудрость в 

произведениях русского фольклора, 2. 

Художественные особенности русских 

былин. 3. Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси.4. В чем значение 

древнерусской литературы для 

современного читателя? 

Знать: жанры фольклора и древнерусской 

литературы; содержание и героев произве- 

дений. Понимать: выражение в произведениях 

фольклора и древнерусской литературы 

опыта народа, его нравственных идеалов. 

Уметь: писать небольшие сочинения- 

рассуждения; анализировать текст и опре- 

делять его основную мысль; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Сочинение- 

рассуждение 

 

Произведения русских писателей 18 века 

12 М. В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учёном. «К статуе 

Петра Великого», 

«Ода на день 

восшествия» 

(отрывок) 

Виртуал 

ьная 

экскурси 

я. 

Обучени 

е 

устному 

М. В. Ломоносов — ученый, поэт, 
художник, гражданин. Стихотворения «К 

статуе Петра Великого», «Ода надень 

восшествия...». Особенности языка XVIII 

века. Уверенность М. В. Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм М. В. Ломоносова. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Вопросы и за- 

дания 1—2 (с. 

66), 1-3 (с. 67). 

1-2 (с. 67-68, 

рубрика «Обо- 

гащайте свою 

речь» 

 

 



   рассказу 

и 

выразит 

ельному 

чтению. 

Признание труда, деяний на благо России 

важнейшей чертой гражданина. Понятие 

о жанре оды 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

  

13 Г. Р. Державин. 
«Река времён в 

своём течении», 

«На птичку», 

«Признание». 

Выразит 

ельное 

чтение 

наизусть 

Рассказ 

учителя. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Слово о Г. Р. Державине. Стихотворения 
«Река времен в своем стремленъи...», «На 

птичку», «Признание». Философские 

размышления поэта о смысле жизни, 

судьбе. Понимание необходимости 

свободы творчества. Соединение 

«высокой» и «низкой» лексики. Начало 

развития реалистического языка. 

Изобразительно-выразительные средства 

(метафоры, эпитеты), их роль в 

стихотворениях 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Выразительное 

чтение, во- 

просы и зада- 

ния 1-4 (с. 71), 

1-2 (с. 71, 

рубрика «Раз- 

вивайте дар 

слова») 

 

Произведения русских писателей 19 века 

14 А. С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

Интерес Пушкина к 

истории. «Полтава» 

(отрывок) 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы. 

Выразит 

ельное 

чтение 

наизусть 

Лекция 

Слово об А. С. Пушкине. Сообщение о 

квартире А. С. Пушкина на Арбате 

(рубрика «Литературные места России», 

ч. 2, с. 272). Интерес А. С. Пушкина к 

истории Историческая основа поэмы 

«Полтава». Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. 

Сопоставление полководцев Петра 1 и 

Карла XII. Обучение выразительному 

чтению. Мозаичная картина М. В. 

Ломоносова «Полтавская баталияИнтерес 

Пушкина к истории России. «Полтава» 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

Вопросы к 

статье об А. С. 

Пушкине (с. 

74), вопросы и 

задания, 1-2 (с. 

75-76), 1-2 (с. 

76, рубрика 

«Будьте 

внимательны к 

слову»), 1-2 (с. 

76, рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 1-2 

 

 



    (отрывок). Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Петр 1 

и Карл ХII. Обучение 

выразительномучтениюРоссии. 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

(с. 77)  

15. А. С. Пушкин 
«Медный всадник» 

(отрывок). 

Рассказ 

учителя. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра 1. Образ 

автора в отрывке из поэмы. Выражение 

чувства любви к Родине в поэме 

«Медный всадник». Прославление дея- 

ний Петра 1. Образ автора во вступлении. 

Изобразительно-выразительные средства 

(эпитеты, олицетворения, метафоры, 

сравнения), их роль в поэме. Ритм, 

настроение, мелодия фрагмента поэмы. 

Иллюстрации к поэме 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач Личностные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознаёт 

возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления 

Выразительное 

чтение, во- 

просы и зада- 

ния (с. 79-80) 

 

16. А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге» и её 

летописный 

источник. 

Лекция. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Лексиче 

ская 

работа. 

Составл 

ение 

плана 

баллады 

. 

Источник сюжета, композиция, идея, 

своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. «Песнь о вещем Олеге» 

— живой, эмоциональный рассказ о 

старине. Летописный и исторический 

источники баллады. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. Развитие понятия о балладе. 

Особенности содержания, формы, компо- 

зиции баллады А. С. Пушкина. 

Своеобразие языка баллады. Основная 

мысль баллады. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Словарная работа. 

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 

 
Личностные: формирование мотивации к 

Выразительное 

чтение, во- 

просы и зада- 

ния (с. 86-87) 

 

 



    Иллюстрации к балладе самосовершенствованию   

17. А. С. Пушкин 
«Борис Годунов». 

Сцена вЧудовом 

монастыре. 

Слово 

учителя. 

Лексиче 

ская 

работа. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Составл 

ение 

плана 

характер 

истики. 

Образы главных героев произведения. 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом 

монастыре). Историческая основа драмы, 

история ее создания, публикации, 

сценической жизни. Персонажи драмы. 

Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

Характеры Пимена и Григория. 

Словарная работа. Иллюстрации к драме. 

Подготовка к сочинению 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Вопросы 

 

и задания (с. 

96-97) 

 

18. А. С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина». 

«Станционный 

смотритель» 

Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла, урок- 

беседа 

«Станционный смотритель». 

Трагическое и гуманистическое в 

повести. История создания цикла 

«Повести Белкина». Развитие понятия о 

повести. Точность, краткость, 

мужественность прозы А. С. Пушкина. 

Сюжет и герои повести «Станционный 

смотритель». Автор и рассказчик в про- 

изведении. Особенности детали в 

повести. Комментированное чтение. 

Элементы аналитического пересказа 

текста. Иллюстрации к повести 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач Личностные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознаёт 

Описание 

иллюстраций, 

вопросы и 

задания 1—4 

(с. 112-113) 

 

 



     возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления 

  

19. Анализ эпизода 

повести 

«Станционный 

смотритель» 

(Самсон Вырину 

Минского) 

Коммен 

тирован 

ное 

чтение и 

анализ 

эпизо- 

дов 

повести. 

Судьба Дуни. Сравнительная 

характеристика двух эпизодов «Самсон 

Вырин у Минского». Поведение героев. 

Речевая характеристика героев. Средства 

создания образов. Изображение 

«маленького человека», его положения в 

обществе. Призыв к уважению 

человеческого достоинства 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач Личностные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознаёт 

возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления 

Вопросы и за- 

дания 5—6 (с. 

113), 1-2 (с. 

113, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

 

20 М.Ю. Лермонтов 

“Песня про купца 

Калашникова”. 

История создания 

поэмы. 

Художественный 

мир произведения. 

Сюжет и 

композиция. 

Миниат 

юра, 

лексичес 

кая 

работа, 

беседа 

по 

иллюстр 

ациям, 

тестиров 

ание, 

самосто 

ятельная 

работа 

Слово о М. Ю. Лермонтове (сообщения 

учащихся). Сообщение о доме-музее 

поэта в Москве (рубрика «Литературные 

места России», ч. 2. с. 272—273). Чтение 

статьи «Как работал Лермонтов» (с. 118). 

«Песня про... купца Калашникова» — 

поэма об историческом прошлом Руси. 

Особенности сюжета поэмы. Картины 

быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. 

Средства создания образов. 

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, 

Пересказ 

вступительной 

статьи о М. Ю. 

Лермонтове, 

вопросы к ней 

(с. 118), сооб- 

щения, выра- 

зительное чте- 

ние, элементы 

анализа текста, 

вопросы и за- 

дания 1—2 (с. 

135 

 

 



 21 Система образов в 

поэме 

М.Ю. Лермонтова 

Художес 

твенный 

пересказ 

Эвристи 

ческая 

беседа 

Сочинен 

ие- 

миниат 

юра 

Историческое прошлое Руси. Образ 

Ивана Грозного. 

Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем. Образы героев. 

Образ Алены Дмитриевны. Связь 

произведения с унт. Нравственный 

поединок Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Суд царский и суд 

народный в поэме. Связь поэмы с 

произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций 

парода. Образы гусляров. Понятие о 

фольклоризме литературы. 

Комментированное чтение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Выразительное 

чтение, харак- 

теристика ге- 

роев, вопросы 

и задания 3—6 

(с. 135-136), 1- 

3 (с. 140, 

рубрика «Раз- 

вивайте дар 

слова» 

 

22 М. Ю. Лермонтов 
«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Практик 

ум 

анализа 

стихотв 

орения. 

Проблема гармонии человека и природы. 
Мастерство М. Ю. Лермонтова в 

создании художественных образов. 

Изобразительно-выразительные средства 

(эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения, аллитерация), их роль в 

стихотворениях. Лирический герой 

стихотворения «Молитва». Мелодика 

стихотворения «Ангел». Впечатления Д. 

С. Мережковского от стихотворения 

«Ангел». Обучение выразительному 

чтению, анализу поэтического текста. 

Словесное рисование 

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, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

Выразительное 

чтение, 

элементы ана- 

лиза текста, 

вопросы 1—3 

(с. 140), зада- 

ние рубрики 

«Литература, 

живопись, 

скульптура» (с. 

140) 

 

23 Контрольная 

работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова 

Урок 

контрол 

я знаний 

Творчество А. С. Пушкина и М. 

Ю.Лермонтова. Тестирование, 

развернутые ответы на проблемные 

вопросы 

Контрольная 

работа 

 

24. Н. В. Гоголь. 
«Тарас Бульба». 

Истрия создания. 

Лекция. . Слово о Н. В. Гоголе (сообщения 
учащихся). Эпоха и герои повести «Тарас 

Бульба». Историческая и фольклорная 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Сообщения, 
вопросы к ста- 

тье о Н. В. Го- 

 

 



  Исторический 

комментарий. 

 основа повести, Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его товарищей- 

запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому 

товариществу. Подвиги запорожцев в 

борьбе за родную землю. Развитие 

понятия о литературном герое. Роль 

портрета, интерьера в изображении 

героев. Изобразительно-выразительные 

средства (гиперболы, эпитеты, сравнения, 

метафоры, олицетворения), их роль в 

создании образов 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

голе (с. 144), 

выразительное 

чтение, харак- 

теристика ге- 

роев, элементы 

анализа текста, 

вопросы и за- 

дания 1, 3-5 (с. 

210-211) 

 

25. Тарас и его 

сыновья 

Составл 

ение 

плана 

характер 

истики. 

Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Смысл 

противопоставления Остапа Андрию. 

Осуждение предательства. Бескомпро- 

миссность Тараса Бульбы. 

Патриотический пафос повести. 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Сравнительная 

характеристика 

Остапа и 

Андрия, 

художест- 

венный пере- 

сказ, вопросы и 

задания 2, 6 (с. 

210-211), 

вопрос рубрики 

«Литература и 

другие виды 

 

 

26. 
Запорожская Сечь Работа 

над 

сценари 

ем 

кинофил 

ьма 

Особенности изображения людей и 

природы в произведении. Роль пейзажа. 

Голос автора в повести. Своеобразие, 

сочность, яркость, образность языка. 

Сочетание юмора, драматизма, трагизма 

в произведении. 

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 

Художественн 

ый пересказ, 

вопросы 

 

 



     способствовать продуктивной кооперации 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

27. Образ Тараса 

Бульбы 

Слово 

учителя. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Образ Тараса Бульбы. Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач Личностные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознаёт 

возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления 

Выразительное 

чтение, 

вопросы и 

задания 

 

28. Подготовка к 

сочинению по 

повести Н. В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Урок 

 

развития 

речи 

Обсуждение тем сочинения: 1. Остап и 

Андрий — братья и враги. 2. «Что такое 

Тарас?» {В. Г. Белинский) 3. Тарас Бульба 

— характер, рожденный временем. 4. Три 

смерти. 5. Лирическое и эпическое в 

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 6. 

Запорожская Сечь. Воплощение автор- 

ских идеалов. Составление плана, подбор 

материалов 

Сочинение  

29 И. С. Тургенев. 

История создания 

«Записок 

охотника». 

"Судьба, долг, 

сострадание… или 

Почему люди 

несчастны" (по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

Слово 

учителя. 

Заочная 

экскурси 

я в 

Спасско 

е- 

Лутовин 

ово. 

Слово об И. С. Тургеневе (сообщения 

учащихся).Цикл рассказов «Записки 

охотника« и их гуманистический пафос; 

Взаимоотношения помещиков и кресть- 

ян. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. Портретная 

и речевая характеристика лесника. 

Нравственные проблемы в рассказе. 

Мастерство писателя в изображении 

картин природы и внутреннего состояния 

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 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, харак- 

теристика ге- 

роев, вопросы 

и задания 1-2, 

4, 6 (с. 223) 

 

 



  "Бирюк")  человека. Изобразительно- 

выразительные средства (детали, 

метафоры, олицетворения, эпитеты, 

сравнения), их роль в рассказе. Смысл 

названия рассказа. Своеобразие языка 

рассказа. Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу 

затруднения 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

30 И. С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. «Близнецы», 

«Русский язык», 

«Два богача» 

Эвристи 

ческая 

беседа, 

сообщен 

ие 

ученика. 

Работа с 

фонохре 

стомати 

ей 

Понятие о стихотворениях в прозе. «Рус- 

ский язык». И. С. Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Изобразительно-выразительные средства, 

их роль в стихотворениях. Чтение статьи 

«В творческой лаборатории Тургенева» 

(с. 225—226) 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, 

 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Выразительное 

чтение, 

элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания 1—3 

(с. 225) 

 

31 Н. А. Некрасов. 

Слово о писателе. 

«Русские 

женщины». 

Историческая 

основа поэмы. 

Выразит 

ельное 

чтение 

наизусть 

. Рассказ 

учителя. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Практик 

ум. 

Величие духа русских женщин , 

отправившихся за осужденными 

мужьями в Сибирь. 

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 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

вопросы и 

задания 1—3 

(с. 244-245) 

 

32 Н. А. Некрасов 
«Размышления у 

парадного 

Эвристи 

ческая 
беседа. 

Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. 

Выразительное 
чтение, во- 

просы и зада- 

 

 



  подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Составл 

ение 

плана. 

 помощи учителя ния (с. 250)  

33.  

 

 

 

 

 
 

А. К.Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

 

 

 

 

 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

 

 

 

Слово об А. К. Толстом. Историческая 

основа баллад «Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин». Правда и вымысел в 

произведениях. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. Образ Ивана Грозного. 

Осуждение деспотизма. Верность, 

мужество, стойкость Шибанова. 

Правдивость, мужество, благородство 

Репнина. Словарная работа. Чтение 

статьи «Из высказываний Ф. М. 

Достоевского о М. Ю. Лермонтове» (с. 

259-260) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

Выразительное 

чтение, харак- 

теристика ге- 

роев, вопросы 

1-8 {с. 260) 

 

34 М. Е. Салтыков- 
Щедрин «Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Выразит 

ельное 

чтение 

наизусть 

Эвристи 

ческая 

беседа 

Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Цели: 

познакомить с содержанием сказок; 

раскрыть особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для детей 

изрядного возраста» Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. 

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, устанавливать причинно- 

следственные связи 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Выразительное 

чтение, 

сравнительная 

ка героев, 

вопросы и за- 

дания 1-3 (с. 

263), 1-4 (с. 

273-274), 1-3 

(с. 274, рубрика 

«Обогащайте 

свою 

речь»)характер 

истик 

 

35 М. Е. Салтыков- 
Щедрин «Дикий 

Эвристи 
ческая 

«Дикий помещик». Художественное 
мастерство писателя-сатирика в 

Выразительное 
чтение, харак- 

 

 



  помещик». Смысл 

названия сказки. 

беседа; 

пересказ 

эпизодо 

в 

обличении социальных пороков. 
Отражение пореформенных процессов в 

сказке. Смысл названия сказки. Роль 

гротеска, гипербол в произведении. 

Физическое и нравственное одичание 

помещика. Рабское сознание мужиков. 

Словарная работа. 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

теристика ге- 

роев, вопросы 

(с. 276) 

 

36 Викторина по 

творчеству Н. В. 

Гоголя, И. С. 

Тургенева, Н. А. 

Некрасова 

Урок 

контрол 

я знаний 

Ответы на вопросы по творчеству Н. В. 

Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Викторина  

37  
Л. Н. Толстой. 

Главы из повести 

«Детство». 

Взаимоотношения 

детей и взрослых 

 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

Слово о Л. Н. Толстом {сообщения 

учащихся). Чтение вступительной статьи 

о писателе (с. 276-278). Сообщения о 

музеях-усадьбах Л. Н. Толстого в Ясной 

Поляне, Хамовниках (рубрика 

«Литературные места России», ч. 2, с. 

273—274). Чтение статьи И. Ф. 

Смольникова «В середине XIX 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 

Сообщения, 

вопрос и за- 

дание к статье 

о Л. Н. Толстом 

(с. 278), вы- 

разительное 

чтение, выбо- 

рочный пере- 

 

 



    столетия...» (с. 279). 
Автобиографический характер повести 

«Детство». Значение темы детства в 

творчестве Л. Н. Толстого. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Духовная близость героя с матерью и 

разобщенность с отцом. Доброта, 

самопожертвование и преданность 

Натальи Саввишны. Отношения с Карлом 

Иванычем. Комментированное чтение. 
Словарная работа 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

сказ, элементы 

анализа текста, 

вопросы и за- 

дания 1—3, 6 

(с. 294-295) 

 

38  

 

 

 

 

 
Духовный мир 

главного героя 

повести Л. Н.Тол- 

стого «Детство» 

 

 

 

 

 

 

 
Урок- 

беседа 

 

 

 

 

Психологизм повести. Свежесть, 

беззаботность, любовь, вера, присущие 

детству. Проявления чувств героя, анализ 

собственных поступков, беспощадность к 

себе. Детство как нравственный 

ориентир. Комментированное чтение. 

Словарная работа. Иллюстрации к 

повести 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 
Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героя, вопросы 

и задания 4—5, 

7 (с. 294-295), 1 

(с. 296, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

 

39 А. П. Чехов 
«Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

Эвристи 

ческая 

беседа 

Практик 

ум 

Сатирический пафос произведения. 

Средства создания комического в 

рассказе А. П. Чехова «Хамелеон». 

Живая картина нравов 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 1— 2 

(с. 301), 1-2 (с. 

304-305) 

 

 



     Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

40 Смешное и 

грустное в 

рассказах А. П. Че- 

хова «Злоумыш- 

ленник», «Тоска», 

«Размазня» 

Урок 

вне- 

класс- 

ного 

чтения 

«Злоумышленник». Авторская позиция. 

Средства создания комического. Смысл 

названий рассказов. Изобразительно- 

выразительные средства, их роль в 

произведениях. Речь героев как источник 

юмора. Способы проявления авторского 

отношения к героям. Словарная работа. 

Чтение воспоминаний М. Горького об А. 

П. Чехове (с. 309—310). Иллюстрации к 

рассказам 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический текст 

 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Выразительное 

чтение по ро- 

лям, характе- 

ристика героев, 

анализ текста, 

вопросы и 

задания 1-2 (с. 

309), 1-2,4-6 

(с.310-311), 1-3 

(с. 311, рубрика 

«Литература, 

живопись, 

театр, кино») 

 

41 Стихи русских 

поэтов 19 века о 

родной природе 

Урок- 

концерт. 

Обучени 

е 

выразит 

ельному 

чтению 

стихотв 

орения 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение собственного настроения, 

миросозерцания. Изобразительно- 

выразительные средства, передающие 

состояния природы и человека в 

пейзажной лирике. Развитие понятия о 

лирике. Обучение анализу лирического 

текста. В. А. Жуковский «Приход 

весны». А. К. Толстой «Край ты мой, 

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 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

анализ текста, 

вопросы и 

задания 1—2 
(с. 313), 1,3 (с. 

316) 

 

 



    родимый край...», «Благовест», 
«Замолкнул гром, шуметь гроза 

устала...». И. А. Бунин «Родина». 

Репродукции картин и стихотворения на 

форзацах учебника 

взаимодействия 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

Произведения русских писателей 20 века 

42 И. А. Бунин 

Рассказ «Цифры» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

«Цифры». Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. 

Цели: раскрыть на примере рассказа 

художественное мастерство Бунина- 

прозаика. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 1—2 

(с. IS), 1-3 (с. 

18, рубрика 

«Развивайте 

дар слова») 

 

43 И. А. Бунин 

Рассказ «Лапти» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

Нравственный смысл произведения. Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

характеристика 

героя 

 

 



     самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

  

44 М. Горький. Слово 

о писателе. 

Романтический мир 

раннего Горького. 

Повесть «Детство» 

Слово 

учителя. 

Круглый 

стол 

Изображение внутреннего мира 

подростка. 

 

«Свинцовые мерзости жизни» и живая 

душа русского человека. Бабушка, 

Цыганок, Хорошее дело. Вера в 

творческие силы народа. 

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, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Сообщения, 

вопрос и зада- 

ние к воспоми- 

наниям и вы- 

сказываниям о 

М. Горьком (с. 

22), анали- 

тический пере- 

сказ, элементы 

анализа текста, 

составление 

плана характе- 

ристики героя, 

вопросы и 

задания 1-3 (с. 

83) 

 

45 «Легенда о Данко» 

из рассказа М. 

Горького «Старуха 

Изергиль». 

Урок 

внекласс 

ного 

чтения. 

Обучени 

Понятие о романтическом характере. 

Легенда о Данко как утверждение 

подвига во имя людей. Романтический 

сюжет легенды и романтический образ 

Данко. Изобразительно-выразительные 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия 

Вопросы и за- 

дания 1—3 (с. 

87-88), 4-5 (с. 

88, рубрика 

«Обогащайте 

 

 



   е 

выразит 

ельному 

чтению. 

средства (эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения, гиперболы), 

их роль в произведении. Контраст света и 

тьмы. Черты фольклора в легенде. 

Иллюстрации к легенде 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи 

 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

свою речь»)  

46 В. В. Маяковский 

Рассказ о поэте 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

Анализ 

художес 

твенной 

формы 

стихотв 

орения. 

Обучени 

е 

выразит 

ельному 

чтению. 

Слово о В, В. Маяковском (сообщения 

учащихся). Чтение вступительной статьи 

о писателе (с. 100—102). Сообщение о 

Государственном музее В. В. 

Маяковского в Москве (рубрика 

«Литературные места России», с. 277). 

Чтение статьи «В творческой лабо- 

ратории В. В. Маяковского» (с. 102— 

105). «Необычайное приключение...». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма. Словотворчество 

Маяковского. Яркая метафоричность 

произведения. Юмор в стихотворении. 

Роль фантастики. Своеобразие 

художественной формы стихотворения, 

ритмики и рифмы. Изобразительно-выра- 

зительные средства (гиперболы, 

метафоры, олицетворения, эпитеты, 

звукопись), их роль в поэтическом 
тексте. Словарная работа 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

задания  

47 В. В. Маяковский 
«Хорошее 

отношение к 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Чтение вступительной статьи о писателе 

(с. 100—102) Изобразительно-выра- 

зительные средства (гиперболы, 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ 

 

 



  лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Обучени 

е 

выразит 

ельному 

чтению. 

метафоры, олицетворения, эпитеты, 

звукопись), их роль в поэтическом 

тексте. Словарная работа 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

текста, 

вопросы и 

задания 1—2 

(с. 109), 1-2 (с. 

109-110 

 

48 Л. Н. Андреев 
«Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. 

Эвристи 

ческая 

беседа 

Авторское отношение к событиям. 

Чувство сострадания к собаке, 

бессердечие героев. Своеобразие 

личности Л. Н. Андреева. Чтение 

воспоминаний К. И. Чуковского о 

писателе (с. 89—90). Значимость 

проблем, поставленных Л. Н. Андреевым. 

Развитие в сю творчестве традиций 

русской классической литературы. 

Рассказ «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим. Бессердечие 

героев. Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в рассказе. Ведущая 

роль олицетворения 

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 

Аналитический 

пересказ, ха- 

рактеристика 

героев, но- 

просы и зада- 

ния 1-2 (с. 91), 

1-4, 6 (с. 99) 

 

49 А. П. Платонов 
«Юшка». Друзья и 

враги главного 

героя. 

Эвристи 

ческая 

беседа. 

Ответы 

на 

проблем 

ные 

вопросы 

. 

Осознание необходимости сострадания, 

милосердия, недопустимости жестокости. 

Незаметный герой с большим сердцем. 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

Выразительное 

чтение, 

элементы ана- 

лиза текста, 

вопросы 1—2 

(с. 115), 1,3 (с. 

123) 

 

 



     деятельности 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

50 А. П. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

Автобиографичность рассказа «В 

прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой 

жизни. Вечные нравственные ценности. 

Положительный герой. Талант мастера и 

человека в рассказе. Идея доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы А. П. 

Платонова. Смысл названия рассказа. 

Роль изобразительно-выразительных 

средств в рассказе. Словарная работа 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Вопросы и 
задания (с. 137- 

138) 

 

51 Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения 

«Никого не будет в 

доме…», «Июль» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате 

риала, 

урок- 

Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. 
Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

вопросы и за- 

дания (с. 143) 

 

 



   прак- 

тикум - 

 Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

52 А. Т. Твардовский. 

Стихотворения 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате 

риала, 

урок- 

прак- 

тикум - 

Размышления поэта о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

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 

 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

вопросы и 

задания 1-2 (с. 

148), 1 (с. 149) 

 

53 Час мужества Урок- 

концерт 

Интервью с поэтом — участником 

Великой Отечественной войны. 

Интервью как жанр публицистики. 

Героизм, патриотизм, само- 

отверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях А. 

А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. Т. 

Твардовского, А. А. Суркова, Н. С. 
Тихонова и др. Трагическая и 

героическая тема произведений о Ве- 

ликой Отечественной войне 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

Выразительное 

чтение, 

вопросы 2 (с. 

158), 1-2 (с. 

158, рубрика 
«Совершен- 

ствуйте свою 

речь») 

 

 



     Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

  

54 Ф. Абрамов «О чём 

плачут лошади». 

Эвристи 

ческая 

беседа 

Нравственные проблемы рассказа. 

Эстетические и нравственно- 

экологические проблемы, поднятые в 

рассказе «О чем плачут лошади». 

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 этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

Вопрос к 

статье о Ф. А. 

Абрамове, 

аналитический 

пересказ, 

элементы 

анализа текста, 

вопросы и за- 

дания (167) 

 

55 Е. И. Носов. 

Рассказ «Кукла» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате 

риала, 

урок- 

прак- 

Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим и природе. Протест 

против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения людей друг к 

другу и к природе. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Анализ текста, 

сравнительный 

анализ 

произведений, 

вопросы и за- 

дания (с. 170, 

176,179) 

 

 



   тикум -  Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

56 Ю. П. Казаков. 
«Тихое утро» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате 

риала, 

урок- 

прак- 

тикум - 

Поведение мальчиков в минуту 

опасности. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. Слово о 

Ю. П. Казакове. Рассказ «Тихое утро». 

Особенности характеров героев — 

сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Роль 

пейзажа в рассказе. Взаимоотношения де- 

тей. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. Подвиг 

мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. Речевая 

характеристика героев. Роль диалога в 

композиции. Изобразительно- 

выразительны с средства, их роль в 

произведении. Словарная работа. Чтение 

статьи «Из рассказа Ю. Казакова "О 

мужестве писателя"» (с. 196) 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

 

Коммуникативные: определять меры 

усвоения изученного материала 

 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

Комментиро- 

ванное чтение, 

элементы 

анализк текста, 

вопросы и 

задания 1—2, 4 

(с. 195), 1 (с. 

196) 

 

57 Д. С. Лихачёв. 

Главы из книги 

«Земля родная» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

Духовное напутствие молодежи. Слово о 

Д. С. Лихачеве — ученом, гражданине. 

«Земля родная» — духовное напутствие 

молодежи. Д. С. Лихачев о традициях, 

сокровищах прошлого, о формировании 

человека в детстве и юности, об 

открытости русской культуры, о 

ценности языка, об умении хорошо 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении 

Комментиро- 

ванное чтение, 

вопросы 1—3 

(с. 204) 

 

 



    говорить и писать, о правилах 
публичного выступления. Публицистика. 

Воспоминания. Понятие о жанре 

мемуаров. Значение публицистики Д. С. 

Лихачева 

с позицией автора текста 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

58 М. М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

Смешное и грустное в рассказах 

писателя. Слово о М. М. Зощенко. 

Гоголевские традиции в творчестве М. М. 

Зощенко. Влияние М. Е. Салтыкова- 

Щедрина, А. П. Чехова на творчество М. 

М. Зощенко. Своеобразие языка 

писателя. Несоответствие реальности и 

мечты в рассказе «Беда». Смешное и 

грустное в произведении. Способы созда- 

ния юмористического (значимые 

название деревни, фамилия героя, игра на 

несоответствии, диалог) 

Познавательные: уметь 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 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задач 

Пересказ, 

 

выразительное 

чтение по 

ролям, анализ 

текста, 

вопросы 1, 3, 4 

(с. 211) 

 

59 Стихи поэтов 20 

века о родине, 

родной природе. 

Урок- 

концерт 

Единство человека и природы. Выраже- 

ние душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. Чтение фраг- 

мента статьи К. Г. Паустовского 

«Заметки О живописи» (с. 212—213). 

Единство людей и природы перед 

волшебством обновления в 

стихотворении В. Я, Брюсова «Первый 

снег». Одиночество, скрашенное 

природой, в стихотворении Ф. К. 

Сологуба «Забелелся туман за рекой...». 

Одухотворение природы в стихотворении 

С. А. Есенина «Топи да болота...». 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

Выразительное 

чтение на- 

изусть, элемен- 

ты анализа тек- 

ста, вопросы и 

задания 1—2 

(с. 213), 1-2 (с. 

219), J-3 (с. 

219, рубрика 

«Л итература и 

живопись») 

 

 



    Философские размышления в сти- 

хотворении Н. А. Заболоцкого «Я 

воспитан природой суровой...». 

«Смертная связь» человека с малой 

родиной в стихотворении Н. М. Рубцова 

«Тихая моя Родина». Развитие понятия о 

лирике 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

  

60 Песни на слова 

русских поэтов 20 

века. 

Урок 

внекласс 

ного 

чтения 

Сообщения об И. А. Гофф, Б. Ш. 
Окуджаве, А. Н. Вертинском. Лирические 

размышления о жизни, времени и 

вечности в стихотворениях И. А. Гофф 

«Русское поле», Б. Ш. Окуджавы «По 

Смоленской дороге», А. Н. Вертинского 

«Доченьки». Изобразительно- 

выразительные средства, характерные 

для лирических песен (повторы, рефрен 

(припев), образный параллелизм). 

Прослушивание песен в актерском 

исполнении, обсуждение 

Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Сообщения, 

выразительное 

чтение на- 

изусть, элемен- 

ты анализа тек- 

ста, вопросы и 

задания (с. 224 

 

61 Творчество Р. 

Гамзатова 

Урок 

вне- 

класс- 

ного 

чтения 

Слово о Р. Гамзатове. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни в 

стихотворениях «О моей родине», 

«Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришел сюда и сам не верю..,». 

Особенности художественной образности 

Р. Гамзатова. Любовь к малой родине, 

гордость за нес 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

 
Коммуникативные: формировать навыки 

Выразительное 

чтение, 

элементы ана- 

лиза текста, во- 

просы (с. 227) 

 

 



     выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

  

Из зарубежной литературы 

62 Р. Бёрнс «Честная 

бедность» 

Урок 

изуче- 

ния но- 

вого 

мате- 

риала, 

урок- 

беседа 

Представления народа о справедливости 

и честности. Слово о Р. Бёрнсе. Герои 

стихотворений Р. Бёриеа. Мастерство 

переводов С. Я. Маршака. Стихотворение 

«Честная бедность». Представления 

поэта о справедливости и честности, об 

истинных ценностях. Про- 

тивопоставление бедности и богатства, 

чести и бесчестия. Чтение и обсуждение 

других стихотворений поэта 

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 

Выразительное 

чтение на- 

изусть, элемен- 

ты анализа тек- 

ста, вопросы и 

задания 1, 3 (с. 

230) 

 

63 Культура Японии. 

Хокку как 

основной жанр 

японской поэзии 

Лекция 

учителя, 

сообщен 

ия 

Особенности жанра. Особенности жанра 

хокку (хайку). Жизнь природы и жизнь 

человека в их нерасторжимом единстве. 

Лаконичные поэтические картины. 

Близость хокку к искусству живописи. 

Зрительные и звуковые образы в хокку. 

Хокку МацуоБасе", КобаясиИсса. Фи- 

лософичность хокку. Трехстишия 

учеников и их обсуждение 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

Выразительное 

чтение, эле- 

менты анализа 

текста, задание 

1 (с. 240) 

 

 



     свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи 

  

64 О. Генри «Дары 

волхвов» 

Семинар Сила любви и преданности. Слово об О. 

Генри. Нравственные проблемы в 

произведениях зарубежных писателей. 

Сила любви и преданности, 

жертвенность во имя любви в рассказе 

«Дары волхвов». Особенности стиля 

писателя (лаконичность, динамичность 

сюжета, яркие герои, мягкий юмор, 

ироничность, непосредственность 

интонации, неожиданная концовка). 

Смысл названия рассказа. Иллюстрации к 

рассказу 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Выразитель- 

ный пересказ, 

чтение по ро- 

лям, задания 2- 

3 (с. 242) 

 

65 Р. Брэдбери. 

Фантастический 

рассказ 

«Каникулы» 

Урок- 

беседа 

Мечта о чудесной победе добра. 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) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает, 

Художественн 

ый пересказ 

 

 



     отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения 

 

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и 

уважение к другим народам; признаёт 

общепринятые морально-этические нормы. 

  

66 Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

конт- 

роля 

знаний 

Тестирование, развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

 Контрольная 

работа 

 

67 Урок-игра по 

программе 7 класса 

Урок- 

игра 

 Познавательные: осознаёт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

её в материалах учебников 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану 

 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач 

 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

  

 



 68 Подведение итогов      

 



Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартами образования. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 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, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Именно этому будет уделено внимание при изучении 

произведений многих авторов. Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

 
Содержание курса литературы в 8 классе 

 
Количество часов 

Всего – 70 часов; в неделю – 2 часа 

 
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 3-е издание, М. 

«Просвещение», 2016. 

 
Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2016. 

 
Распределение учебных часов по разделам 

 
1. Введение - 1 час; 

2. Устное народное творчество – 2 часа; 

3. Из древнерусской литературы  -2 часа; 



4. Из русской литературы 18 века – 3 часа; 

5. Из русской литературы 19 века – 32 часа; 

6. Из русской литературы 20 века – 21 час; 

7. Из зарубежной литературы - 3 часа; 

8. Итоговые уроки – 1 час. 

Дополнительная литература: 

 
1. По следам школьных учебников. Рабочая тетрадь. ЛИТЕРАТУРА-8. – М.: Айрис-пресс, 2000 

2. И.И.Аркин. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2001 

3. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2003 

4. Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова. Тематическое планирование программного материала по литературе в 8-9 классах с учетом национально- 

регионального компонента. – Казань: Школа, 2008 

5. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2001 

6. Терентьева Н.П.. Внеклассная работа по литературе: жизнь и творчество А.С.Пушкина. 5-8 классы. – М.: Владос, 1999 

7. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004 

8. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8-9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1990 

9. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985 

10. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 198 

А также: 

 
- видеофильмы, поставленные по произведениям классиков; 

 
- аудиозаписи чтения поэтов своих стихотворений; 

 
- иллюстрации к биографиям и творчеству поэтов и писателей; 

 
- тестовый материал для контроля знаний; 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Ученик должен знать: 

базовые теоретико-литературные понятия; 



содержание программных произведений; 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века. 

 

 
Ученик должен понимать: 

 
закономерности происхождения литературы; 

жанровые особенности произведений; 

 

 
Ученик должен уметь: 

 
-владеть умениями выразительного чтения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 



-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

-самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой диалогической речи; 

-выполнять элементарные исследовательские работы. 

 
Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценностно-ориентационной . 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

-определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям; 

-осуществлять поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе 
 
 

 
№ Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 
учащихся, 

форма урока 

Тема и основное содержание 

урока 

Планируемые результаты освоения материала. 
 

Информационное сопровождение 

Сроки 

Введение. Русская литература и история (1 ч.) 

 

1 

 

Русская литература 

и история. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Знакомство с 

учебником, запись 
основных положений 

лекции учителя 

 

Урок-исследование 

Интерес русских писателей к 

историческому прошлому 

русского народа. Историзм 
творчества классиков русской 

литературы. 

 

Получить более глубокое понимание о 

литературе как одном из видов искусства; 

Понятие историзм в литературе; 

Уметь создавать собственный текст- 
рассуждение, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 

Иллюстрации к произведениям УНТ, портреты 

писателей-классиков. 

 

Устное народное творчество (2 час) 

2 Русская старина. 

Народная песня. 

Изучение 

нового 

материала. 

Работа по учебнику, 

сообщения учащихся, 

анализ поэтики песни; 

Составление таблицы 

«Виды русских 

народных песен» 
 

Урок-концерт 

Русские народные песни. 
Частушки. Отражение жизни 

народа в русской народной 

песне. Частушка как малый 

песенный жанр. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Дать понятие об обрядовых и внеобрядовых 

песнях; 

приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю 
мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. 

Аудиозапись русских народных песен. 

 

3 Предания как 
исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщение 
подготовленного 

ученика, беседа, 

выразительное чтение 

и обсуждение 

преданий. 

 
Урок-практикум 

Особенности содержания и 

художественной формы 

народных преданий. Развитие 

представлений о предании. 

Способствовать воспитанию любви к 

Отечеству, желанию изучать родной край; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

Уметь самостоятельно анализировать речевой 
материал; подбор примеров, иллюстрирующих 

понятие «предание» 

 



     Тексты преданий.  

Древнерусская литература (2 час) 

4 Древнерусская 
литература. 

«Повесть о жизни и 

храбрости 

Невского» 

Углубление 
ЗУН 

Сообщение 
подготовленного 

ученика, 

комментированное 

чтение, беседа 

 

Урок-наблюдение 

Житие как жанр 
древнерусской литературы. 

Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

Развитие представлений о 

житии древнерусской 
воинской повести. 

Осмысление закономерности развития 
древнерусской литературы и её роли в 

становлении отечественной классической и 

современной литературы; 

Знать закономерности произведений 

словесного искусства народа нашей страны; 
ИКТ 

Сообщения о жизни Александра Невского (из 

сети Интернет) 

 

5 «Повесть о 
Шемякином суде». 

Проблемы 

современности в 

повести. 

Углубление 

ЗУН 

Запись основных 

положений лекции, 
комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, беседа 

Урок проблемный 

Изображение действительных 

и вымышленных событий – 
главное новшество 

литературы 17 века. Новые 

литературные герои – 

крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира в повести. 

Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской 
литературы. 

Понятие идейно-художественного содержания 

повести; 
приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как 

художественном явлении; 

 

Из литературы 18 века (3час) 

6. Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика 
комедии. 

Изучение 
нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, беседа 

Краткий рассказ о писателе. 

Сатирическая направленность 

комедии. Проблема 

воспитания истинного 
гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. 

Подбор и обобщение дополнительного 
материала о писателе. Выразительное чтение 

комедии по ролям. Составление таблицы 

«Основные правила классицизма в драме» 

 

7. Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»: 

речевые 
характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

Изучение 
нового 

материала 

комментированное 
чтение, работа с 

текстом, беседа, чтение 

по ролям 

Понятие о классицизме. 
Основные правила 
классицизма в драматическом 

произведении. Особенности 

анализа эпизода 

драматического 

произведения. 

Расширение литературных знаний: понятие о 
классицизме; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 

 
 

Иллюстрации к комедии «Недоросль» 

 

8. Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»: 

Подготовка к 

домашнему 

Урок 
развития 

речи 

Коллективный диалог, 
составление плана и 

письменный ответ на 
поставленный вопрос 

Основные 
литературоведческие 

термины, связанные с 

анализом комедии 

Расширение литературных знаний: понятие о 
классицизме; 

Уметь создавать собственный текст, 
представление своих оценок и суждений по 

 



 письменному ответу 

на один из 
проблемных 

вопросов. 

  классицизма поводу прочитанного;  

Из литературы 19 века (35 час) 

9. И.А.Крылов. Басни 
«Лягушки, 

просящие царя», 
«Обоз» и их 

историческая 

основа 

Комбиниро 

ванный 
урок 

Викторина, сообщение 

учителя, работа с 
учебником, знакомство 

с баснями и беседа по 

их содержанию. 
 

Урок-викторина 

Краткий рассказ о писателе: 

поэт и мудрец; язвительный 
сатирик и баснописец. 

Многогранность его 

личности. Историческая 

основа басни «Обоз» и 

«Лягушки, просящие царя». 

Мораль басни. 

Расширение имеющихся знаний о баснях; 

Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны; 

 

Иллюстрации к басням. 

 

10. К.Ф.Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

Изучение 
нового 

материала 

Рассказ 
подготовленного 

ученика о писателе, 

словарная работа, 

знакомство с думой. 

 

Урок-практикум 

Краткий рассказ о писателе. 

Автор дум и сатир. Оценка 

дум современниками. 

Понятие о думе. 
Историческая основа думы 

«Смерть Ермака» 

Расширение литературных знаний: понятие о 
думе; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 

 
 

Иллюстрации к биографии Рылеева. 

 

11. А.С.Пушкин 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Творческая история 

повести 

«Капитанская 

дочка». 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение учеников, 

запись основных 

положений лекции, 

беседа. 

Урок-лекция 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина. История 

создания романа. Его сюжет и 

герои. Начальные 

представления об историзме 

русской литературы, о 

романе, о реализме. 

Расширение литературных знаний о творчестве 

Пушкина; 

поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 
 

Дополнительный материал из сети Интернет. 

 

12. Формирование 

характера Петра 

Гринёва. Анализ 1-2 

глав. 

Совершенс 

твование 

ЗУН. 

Выступления 
учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый 

пересказ. 

 

Урок-анализ 

Петр Гринев: жизненный путь 

героя, формирование 

характера. Родители Гринева. 

Умение пересказывать эпизод сжато, умение 

оценивать поступки героев, делать выводы; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 

Знать основы сравнительной характеристики 

героя. 
 

Схема сравнения двух героев. 

 

13. Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести. 
Анализ 3-5 глав 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 
творческая работа, 
словарная работа. 

Швабрин – антигерой. 
Значение образа Савельича. 

Композиционный смысл 

сопоставления Петра Гринева 

со Швабриным и Савельичем. 

Умение пересказывать эпизод сжато, 
аргументировать свой ответ, подтверждая 

текстом; 

Формировать приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в 

 



    

Урок-беседа 

 фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении. 

 

14 Падение 
Белогорской 

крепости. Анализ 6- 

7 глав 

Совершенс 

твование 
ЗУН 

Выступления 

учащихся, 
аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа. 

 

Урок-исследование 

Историческая правда и 
художественный вымысел в 

романе. Особенности 

композиции. 

Умение пересказывать эпизод сжато, 
аргументировать свой ответ, подтверждая 

текстом, делать выводы; 

Развитие устной речи; 

Навыки сжатого пересказа. 

 

Иллюстрации к повести. 

 

15 Изображение 
народной войны и 

её вождя. Разбор 

глав 8-12 

Совершенс 

твование 
ЗУН 

Выступления 

учащихся, 
аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа. 
 

Урок-погружение в 

историю 

Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской 
позиции в романе и в 

«Истории Пугачева» 

Умение пересказывать эпизод сжато, 
аргументировать свой ответ, подтверждая 

текстом, делать выводы; 

Знание особенностей эпохи, умение видеть в 

литературе исторические события, понимать их 

причины. 

 

Карта по истории 17-18 века. 

 

16. Становление 

личности Петра 

Гринёва под 

влиянием «благих 

потрясений» 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Составление плана, 

пересказ, работа по 

тексту, аналитическая 

беседа. 
 

Урок-беседа 

Становление личности Петра 

Гринёва под влиянием 

«благих потрясений» 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний.; умение анализировать нужный 

материал, составлять план текста, 

акцентировать внимание на главные события; 
Уметь формулировать свою точку зрения и 

аргументировать её. 

 

Критическая литература. 

 

17 Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз 

ации ЗУН 

Работа над образом 

героини, аналитическая 

беседа, выводы. 
 

Урок-анализ образа 

Семья капитана Миронова. 

Женские образы в романе. 

Маша Миронова: 

нравственная красота 

героини. 

Владение разными видами чтения, 

выборочного пересказа; 

Умение давать характеристику героя , 

основываясь на его действия; 

Формировать в характере учащихся 

положительные качества характера. 
 

Рисунки ребят. Портреты героев повести. 

 

18 Образ Пугачёва в 

повести 

«Капитанская 
дочка». Отношение 

Урок 
обобщения 

и 
систематиз 

Беседа, выполнение 

заданий, сообщение 

ученика – защита 
проекта. 

Пугачев и народное восстание 

в историческом труде и 

романе Пушкина. Гуманизм и 
историзм Пушкина. 

Уметь самостоятельно работать по вопросам, 

сопоставлять и сравнивать героев, давать их 

характеристику по действиям; 
Уметь видеть авторскую позицию и 

 



 автора и 
рассказчика к 

народной войне. 

ации ЗУН  

Урок-представление. 

 обосновывать её.  

19- 
20. 

Р.Р. Контрольное 

сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

Контрольн 

ый урок 

Написание сочинения 

Урок развития речи. 

 Уметь анализировать текст, делая 

соответствующие выводы; 

Уметь создавать собственный текст, 
представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 
 

Материал, собранный в ходе изучения темы. 

 

21 «Три злодейства» в 

повести «Пиковая 
дама». Урок 

внеклассного 

чтения 

Изучение 
нового 

материала 

Выступления 
учащихся, работа по 

содержанию повести, 

творческая работа. 
 

Урок-путешествие в 

мир мистики. 

Содержание повести 
«Пиковая дама». Тема, идея, 

главные персонажи повести. 

Умение определять тему и идею произведения, 
давать оценку героям и их поступкам, 

аргументировать свой ответ, доказывать свою 

точку зрения. 

 

Иллюстрации к драме «Пиковая дама». 

 

22 Жизнь и судьба 

М.Лермонтова 

Кавказ в жизни и 

творчестве поэта 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Выступления 

учащихся, запись 
основных положений 

лекции учителя, анализ 

стихотворения 

«Кавказ», 

выразительное чтение 
стихотворений. 

 

Урок-отчёт. 

Краткий рассказ о поэте. Его 

отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем 

в его творчестве. 

Совершенствование умения анализировать 

стихотворения; 

уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее; 

Уметь подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции. 

 
ИКТ Презентация «Жизнь и творчество 

Лермонтова». 

 

23 «Мцыри» история 

создания поэмы, 

тема произведения, 

значение эпиграфа. 

Композиция. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Комментированное 

чтение поэмы, беседа 

по прочитанному 

материалу, словарная 

работа. 
 

Урок -практикум 

Понятие о романтической 

поэме. Эпиграф и сюжет 

поэмы. 

Совершенствование умения анализировать 

лирическое произведения, определять 

композиционные особенности, определять тему 

произведения; 

поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 
 

Сообщения из материала сети Интернет об 
истории написания поэмы. 

 

24 Образ Мцыри в 
поэме 

Урок 
совершенст 

вования 

ЗУН 

Аналитическая работа 
над образом Мцыри, 

работа с текстом, 

творческая работа в 

группах. 

Мцыри как романтический 
герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое 

противопоставление человека 

и обстоятельств. Смысл 

Формирование умения проникать в замысел 
автора, выявлять способы раскрытия образа 

главного героя поэмы; 

умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

 



   Урок-соревнование финала поэмы.  

Критическая литература к поэме. 

 

25 Своеобразие поэмы 
«Мцыри» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Аналитическая беседа, 

творческая работа с 

критической 

литературой. 

Урок-практикум 

Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Исповедь 

героя как композиционный 
центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей 

природы, смысл их 

противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства 

выражения авторского 

отношения к нему. 

Совершенствование умения делать выводы, 

аргументировать свой ответ; 

уметь работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

26 Р.Р.Обучающее 

сочинение по 

поэме «Мцыри». 

Совершен- 

ствование 

ЗУН 

Сбор материала к 

сочинению, его 

систематизация; 
составление плана, 

написание сочинения. 

Урок - поиск 

 Совершенствование умения отбирать материал 

для раскрытия темы, соблюдать его 

композиционную структуру; 
Развивать устную и письменную речь; 

Уметь выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 
 

Сбор материала к сочинению из 

дополнительных источников. 

 

27 Н.В.Гоголь – 

писатель-сатирик. 

Идейный замысел и 
особенности 

композиции 

комедии «Ревизор» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений 

лекционного 
материала. Словарная 

работа. 
 

Проблемный урок 

Краткий рассказ описателе, 

его отношение к истории, 

исторической теме в 

художественном 

произведении. История 

создания и постановки 

комедии. Развитие 

представлений о комедии. 

Формирование умения отбирать лекционный 

материал, составлять тезисы; 

приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в русской 

классической литературе как художественном 

явлении; 
 

Словарь В.И.Даля. 

 

28 Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Работа над 

содержанием действия, 
комментированное 

чтение, выполнение 

предложенных 

заданий. 
 

Урок-практикум 

Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – 

высмеять все «дурное в 

России». Развитие 

представлений о сатире и 

юморе. 

Формирование умения анализировать 

драматическое произведение, учитывая его 
особенности. 

поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать 
и расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

 

29 Хлестаков и 

хлестаковщина. 
Мастерство Гоголя 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Работа над действием 

№3, составление 
таблицы, групповая 

Хлестаков и «миражная 
интрига». Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Формирование аналитических способностей, 
умения обобщать, делать выводы, используя 

материал текста.. Уметь использовать опыт 

 



 в создании образа 

Хлестакова 

 работа. 
 

Урок-практикум 

 общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности;; 

 

Портретная галерея героев Гоголя. 

 

30 Чиновники на 

приёме у ревизора. 

Анализ 4-го 

действия пьесы. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Работа над 4-м 
действием комедии. 

Урок-практикум 

Особенности 

композиционной структуры 

комедии. Своеобразие 

действия пьесы, которое «от 

начала до конца вытекает из 

характеров» 

Формировать аналитические способности, 

умения обобщать, делать выводы, используя 

материал текста; 

Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 
 

Критическая литература. В.Г.Белинский. 

 

31 Финал комедии, его 

идейно- 
композиционное 

значение. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

Работа над 5-м 
действием комедии. 

Составление таблицы. 

 

Урок-анализ 

Новизна финала – немой 

сцены. 

Формировать аналитические способности, 

умения обобщать, делать выводы, используя 
материал текста; 

Воспитывать у учащихся навыки трудовой 

дисциплины, 

Уметь критически относиться к своим деяниям. 
 

Таблица характеристики героя. 

Материал из дополн. источника. 

 

32 Практическая 

работа по комедии 

«Ревизор» 

Контрольн 

ый урок 

Ответы на 

предложенные вопросы 

и задания. 
 

Урок развития речи 

 Уметь обобщать, систематизировать и 

применять полученные знания; 

Уметь самостоятельно находить ответы на 

вопросы и примеры-аргументы из текста. 

 

33. Н. В. Гоголь. 
«Шинель» - одна из 

петербургских 

повестей. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Беседа по содержанию 
повести 

«Шинель». Образ 
«маленького человека» в 

литературе (с обобщением 

ранее изученного) 

Формировать аналитические способности, 
умения обобщать, делать выводы, используя 

материал текста; 

Уметь оценивать интонации рассказчика при 

обрисовке чиновника 

 

34 Н.В.Гоголь. 

Гуманистический 

смысл повести 

«Шинель». 

Урок- 

исследован 

ие 

Беседа по содержанию 

повести, работа над 

содержанием понятия 

«маленький человек» в 

литературе. 

Человек, лицо и вещь в 

художественном мире Гоголя. 

Роль фантастики в 

художественно произведении. 

Формировать аналитические способности, 

умения обобщать, делать выводы, используя 

материал текста; 

Уметь делать выводы об изменениях в образе 

Башмачкина 

 

35 М. Е. Салтыков- 

Щедрин. «История 

одного города» 

Совершенс 

твование 

ЗУН. 

Выступление 
учащихся, запись 

основных положений 

лекции учителя. 

Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе, 

государственном чиновнике. 
Художественно-политическая 

сатира на современные 

Подготовка к восприятию произведения; 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации 
личности; 

 



   Урок-лекция писателю порядки. формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библио графический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

36 Н. С. Лесков. 

«Старый гений» 
Комбиниро 

ванный 

урок 

Беседа по содержанию 

повести, работа над 

содержанием понятия 

«сатира». 
 

Урок-исследование 

Слово о писателе. 

Изображение 

психологического состояния 

человека. Защита 

обездоленных. Сатира на 
чиновничество. Развитие 

понятия о рассказе. 

Развитие умения определять, какие средства 

использует автор для раскрытия образа героя; 

Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

Расширить представление учащихся о роли 

художественной детали в произведении. 

 

37 Н. С. Лесков. 
«Старый гений»: 

проблематика и 

поэтика. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Беседа, составление 

устных и письменных 

ответов на проблемные 

вопросы 

Развитие представлений о 

характере и художественной 

детали 

Развитие умения анализировать произведение; 

поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 
Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 

 

38 Л.Н.Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. Рассказ 

«После бала». 

Контраст как приём, 

раскрывающий 

идею рассказа 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Чтение и составление 

плана статьи учебника, 

выборочный пересказ, 

слушание рассказа. 
 

Урок-практикум 

Краткий рассказ о писателе. 

Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. Идея 

разделенности двух Россий. 
Противоречие между 

сословиями и внутри 

сословий. 

Углубление литературных знаний, умение 

анализировать произведение; 

поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать 

текст; 

расширять представления учащихся о богатстве 

и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

Иллюстрации учебника. 

 

39 Автор и рассказчик 

в произведении. 

Моральная 

ответственность 

человека за всё 

происходящее. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Беседа с элементами 

диспута, 

сопоставительная 

работа, тест. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Умение работать с текстом, давать оценку 

поступкам героев, обобщать, делать выводы; 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации 

личности; 

формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библио -графический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 
включая Интернет. 

 



     Сообщения учащихся из доп.источников.  

40 Контрольная работа 
по творчеству М. Е. 

Салтыкова- 

Щедрина, Н. 

С.Лескова, Л. Н. 

Толстого. 

Урок 
контроля 

знаний 

Работа над сочинением. 

Урок развития речи 

 Умение высказывать свою точку зрения на 
письме; 

создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 
развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации 

личности; 

 

41 Поэзия родной 

природы. 

Комбиниро 

ванный 

урок. 

Чтение стихотворений 

наизусть, комментарий, 

анализ. 
 

Урок-концерт 

Поэтические картины русской 

природы в разные времена 

года. Разнообразие чувств и 
настроений лирического «я» у 

разных поэтов 

Умение анализировать лирический текст; 

Читать наизусть с выражением, находить 

средства выразительности; 
расширять представления учащихся о богатстве 

и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России; 

 

Конкурс презентаций «Природа моего края». 

 

42 А.П.Чехов. Рассказ 

«О любви» как 

история об 

упущенном счастье. 

Совершенс 

твование 

ЗУН. 

Слушание рассказа, 

выступления по 

материалу домашнего 

задания. 
 

Урок-практикум 

Краткий рассказ о писателе. 

История об упущенном 

счастье. Понятие о 

психологизме 
художественной литературы. 

Психологизм рассказа. 

Уметь систематизировать и обобщать ранее 

изученный материал при изучении нового; 

формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библио –графический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 
 

ИКТ Заочная экскурсия в Мелихово. 

Презентация. Проект. 

 

43 А. П. Чехов. 

«Человек в 

футляре» 

Изучение 

нового 

материала 

Аналитическая беседа, 

лексическая работа. 
 

Урок-практикум 

«Маленькая трилогия» как 

цикл рассказов «футлярных» 

людей. 

Уметь выразительно читать текст, давать 

устную и письменную характеристику героев 

 

Из русской литературы ХХ века (23 час) 



44 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ 
«Кавказ». Тема любви 

в рассказе. 

Изучение 

нового 
материала 

Запись основных 

положений лекции, 
работа с учебником. 

 

Урок-лекция 

Краткий рассказ о писателе 

Повествование о любви в 
различных ее состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина- 

рассказчика.. 

Уметь отбирать основной материал из лекции 

учителя; 
развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности 
 

Выставка книг И.Бунина. 

 

45 А.И.Куприн 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Работа в группах, 

дискуссия. 

 

Урок-дискуссия 

Краткий рассказ о писателе. 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Вызвать интерес к творчеству писателя, выявить 

нравственные проблемы рассказа; 

Уметь понимать замысел писателя, определять идею 

каждой микротемы; 

 
Иллюстрации – пейзажные зарисовки. 

 

46 Урок-диспут 

«Поговорим о 

превратностях любви» 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Пересказ, 

аналитическая беседа, 

творческая работа. 
 

Урок-диспут 

Подготовка к контрольной 

работе по рассказам А. П. 

Чехова, А. И. Куприна, И. А. 

Бунина 

Умение выявлять способы характеристики героев 

автором; 

Уметь делать выводы и умозаключения из 

содержания рассказа; 

Бережно относиться к своим близким. 
 

Сочинения с иллюстрациями «Чтобы людям было 

уютно со мной» 

 

47 Контрольная работа 

по рассказам А. П. 

Чехова, А. И. 
Куприна, И. А. 

Бунина 

Урок 

контроля 

знаний 

Анализ фрагмента 

эпического 

произведения 

 Уметь строить связное высказывание на 
предложенную тему, уметь анализировать эпизод 

прозаического текста по предложенному плану 

 

48 А.А.Блок. Слово о 

писателе. 

Историческая тема в 

его творчестве. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщения 

учащихся, 

аналитическое чтение 

цикла «На поле 
Куликовом». 

Урок-практикум 

Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в 

стихотворном цикле, ее 
современное звучание и смысл. 

Углубление литературных знаний ; 
расширять представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного 

и нравственного потенциала многонациональной 

России; 

уметь сравнивать и сопоставлять произведения 

поэтов разных эпох. 

 
Стенд о биографии и творчестве А.Блока. 

 

49 А.Блок «На поле 
Куликовом» 

Совершенс 
твование 

Словарная работа, 
работа над циклом, 

Историческая основа цикла 
стихов «На поле Куликовом» 

Совершенствование анализировать лирический 
текст, выявлять авторскую позицию; 

 



  ЗУН анализ 
стихотворений. 

Урок-практикум 

 Уметь читать с выражением, анализировать, 

понимать текст стихотворения, понимать связь 
описанного с происходящим. 

 

ИКТ –интеграция. Куликовская битва в истории 

России. 

 

50 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. «Пугачёв» - 

поэма на 

историческую тему 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

 

Урок-концерт 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Характер 

Пугачева. Современность и 

историческое прошлое в 
драматической поэме Есенина. 

Углубление литературных знаний; 
Уметь определять изобразительно-выразительные 

средства в лирике, тему поэмы, идею, авторское 

отношение к герою. 
Иллюстрации. 

 

51 Образ Емельяна 

Пугачева в народных 

преданиях, 

произведениях 

Пушкина и Есенина 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Урок-исследование Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

фольклоре, произведениях 

Пушкина, Есенина 

Углубление литературных знаний; 

Уметь сопоставлять образы героев в художественных 

произведениях разных авторов 

 

52 И. С. Шмелев. «Как я 

стал писателем»: путь 

к творчеству. 

Изучение 

нового 

материала 

Урок-диспут Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление 

художественного произведения 
с документально- 
биографическими. 

Углубление литературных знаний; 
поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

53. М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: реальность 

и фантастика. 

Изучение 

нового 

материала 

Урок-практикум Краткий рассказ о писателе. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое 
содержание. 

Углубление литературных знаний; 

поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

54. Журнал «Сатирикон». Изучение 
нового 

материала 

Урок-дискуссия Сатирическое изображение 
исторических событий. Приемы 

и способы создания 

повествования. 

Умение видеть жанровое новаторство автора. 

Совершенствование умения анализировать 
поэтическое произведение; 

расширять представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного 

и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

 

55 А.Т.Твардовский – 

поэт и гражданин. 

История создания 

поэмы «Василий 

Тёркин» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции 

учителя. 

Коллективная работа 

по статье учебника. 
 

Урок-исследование 

Краткий рассказ о поэте. 

Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны 

Углубление литературных знаний; 

поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 
 

Аудиозапись отрывков из поэмы «Василий Тёркин». 

 

56 «Василий Тёркин». 

Идейно- 

художественное 
своеобразие поэмы. 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Словарная работа, 

анализ главы, 

сопоставительная 
работа, беседа. 

Композиция и язык поэмы. 

Юмор. Фольклоризм в 

литературе. 

Умение видеть жанровое новаторство автора. 

Совершенствование умения анализировать 

поэтическое произведение; 
расширять представления учащихся о богатстве и 

 



 Анализ главы 
«Переправа» 

  

Урок-практикум 

 многообразии художественной культуры, духовного 

и нравственного потенциала многонациональной 
России. 

 

Иллюстрации к поэме. 

 

57 Героика и юмор в 

поэме «Василий 

Тёркин». 

Характеристика 

Тёркина. 

Совершенс 

твование 

ЗУН 

Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 
 

Урок-диспут 

Новаторский характер Василия 

Теркина: сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны. 

Совершенствование умения анализировать 

лирический текст, обобщать, делать выводы; 

Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 

58- 
59 

Урок развития речи. 

Р.Р. Написание 

контрольного 

сочинения. 

Контрольн 

ый урок 

 

Составление плана 

сочинения-описания 

литературного героя. 

 

Написание 

сочинения. 

Индивидуальный контроль (за 

выполнение домашнего задания 
и за классное сочинение. 

Развитие речи и умения аргументировать свою точку 

зрения; 
расширять представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного 

и нравственного потенциала многонациональной 

России; 

формирование духовно развитой личности, 
обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 

Материалы уроков изучения поэмы. 

 

60. Стихи и песни о 

Великой 
Отечественной войне 

Изучение 

нового 
материала 

Урок-концерт Лирические и героические 
песни о Великой отечественной 

войне 

Совершенствование умения анализировать 

лирический текст, обобщать, делать выводы; 
Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 

61 В. Астафьев. 

«Фотография, на 
которой меня нет» 

Изучение 

нового 

материала 

Урок-практикум Развитие представлений о 

герое-повествователе. 

Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 
деревни 

Углубление литературных знаний; 

поэтапное, последовательное формирование умений 
читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

62. Русские поэты о 

родине, о родной 
природе 

Изучение 

нового 
материала 

Урок-концерт Образы родины и родной 

природы в стихах ХХ века. 

Совершенствование умения анализировать 

лирический текст, обобщать, делать выводы; 
Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 

63. Поэты русского 
зарубежья о родине. 

Изучение 
нового 

Урок-концерт Образы родины и родной 
природы в стихах ХХ века. 

Совершенствование умения анализировать 
лирический текст, обобщать, делать выводы; 

 



  материала   Уметь использовать опыт общения с 

произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 

 

64. Годовая контрольная 

работа по литературе 

в формате ГИА 

Урок 

контроля 

знаний 

    

Из зарубежной литературы (4 час) 

65. У.Шекспир. трагедия 
«Ромео и Джульетта». 

Конфликт трагедии. 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 
учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая беседа. 

 
Урок-практикум 

Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности 

Умение анализировать драматическое 

произведение, учитывая его особенности, развить 

представление о драматическом произведении. 
 

Просмотр эпизода фильма «Ромео и 

Джульетта» 

 

66. Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 
дворянстве». 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 

учащихся, работа с 
текстом, 

аналитическая беседа. 

Мольер – великий комедиограф 

эпохи классицизма. Сатира на 

дворянство и невежество буржуа. 

Умение анализировать драматическое 

произведение, учитывая его особенности, развить 

представление о драматическом произведении. 

 

67. В. Скотт. «Айвенго» Изучение 
нового 

материала 

Выступления 
учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая беседа. 

Развитие представлений об 
историческом романе. 

Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. 

Углубление литературных знаний; 
поэтапное, последовательное формирование 

умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

68. Литература и история 

в произведениях, 
изученных в 8 классе 

Подведени 

е итогов 
года 

Задание на лето  Выявление уровня литературного развития 

учащихся 

 



 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 9 класс.  2 части.  

Просвещение 2018. 

 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 

класс и 9 класс. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по  

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая 

ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест- 

венной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; фор- 

мирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи уча- 

щихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 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; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса 

литературы в 9 классе. 



Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 

10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить исторические  

изменения в поэтике литературных родов и жанров. 

Программа 9 класса рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), из них    на развитие речи - 11 часов, 

на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 3 часа. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), 

выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика 

литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную 

темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, 

выполнение заданий в тестовой форме. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр 

древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм  

(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), 

роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия),  

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное 

представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие  

понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, 

способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой 

специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 



литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 
 

 

 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 

 
 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе развитие 

речи 

Введение. 1  

Литература Древней Руси 5 2 

Русская литература ХVIII века 9  



Из русской литературы I половины ХIХ века 3  

А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. ) 5 2 

Творчество А.С.Пушкина 16 2 

Творчество М.Ю.Лермонтова 9  

Творчество Н.В.Гоголя 3 1 

Русская литература второй половины ХIХ века 6 1 

Русская литература ХХ века. Проза 9 2 

Русская литература ХХ века. Поэзия 14 1 

Из зарубежной литературы 6  

Итоговые занятия по курсу 9 класса. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

2  

Резервные уроки 3  

Итого 91 11 

 

 

 

 

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 (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

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

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 



Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

декламационные интонации. 

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

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало,  

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 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). 

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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

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...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» 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. Силлаботоническая 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. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

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

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

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

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 



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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

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

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо- 

ставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 классе (102 ч.) 
 

 

№ 
Тема урока. 

Основное содержание. 

Ко 

л- 

во 

час 

ов 

Результаты обучения Формы и виды контроля 

1. 
Введение. 

Литература как искусство слова 

и её роль в духовной жизни 

человека. 

 

1 
Знать образную природу словесного 

искусства, роль литературы в 

общественной и культурной жизни. 

Уметь аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, строить 

монологическое высказывание. 

- Чтение и анализ 

высказывания историка 

Ключевского: «Человек – 

главный предмет искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература 

дает понимание себя»? 

Литература Древней Руси (5+2р.р.) 

2. 
Литература Древней Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы 

1 Знать жанры литературы Древней Руси, 

ее самобытный характер. 

Уметь характеризовать данный период 

развития литературы. 

Характеристика этапов 

развития древнерусской 

литературы. План. 

3. 
«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 Знать историческую основу «Слова», 

историю открытия памятника, основные 

версии авторства «Слова», особенности 

жанра. 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и 

различия 

4. 
Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

 
Знать: жанр и композицию про- 

изведения, художественное своеобразие 

«Слова», связи его с фольклором, о 

Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 



 произведения  жизни «Слова» в искусстве. 

Уметь: выделять смысловые части 

художественного текста, формулировать 

идею произведения; выразительно 

читать, соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Фаворского, картины 

В.Васнецова. 

Анализ текста произведения 

по вопросам и заданиям, 

выявление его жанра. 

5. 
Образ русской земли в 

«Слове…», основные идеи 

произведения 

1 Знать: нравственно-патриотическую 

идею «Слова». 

Уметь: выделять смысловые части 

художественного текста, формулировать 

идею произведения, выразительно 

читать текст. 

Выразительное чтение и 

восприятие текста: 

«Вступление», «Золотое 

слово» Святослава. Как 

проявляется в «Золотом слове» 

Святослава идея 

произведения? В чем 

заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно- 

выразительных средств в 

создании образа Родины? 

Каков голос автора? 

6. 
Поэтическое искусство автора в 

«Слове…» 

 
Знать: понятие образ автора, 

лирическое отступление. 

Уметь: формулировать идею, 

проблематику изучаемого произведения, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС, выявлять 

авторскую позицию 

Устное сочинение «Каким 

предстаёт в тексте поэмы 

князь...». 

Анализ образа автора. Почему 

можно сказать, что автор - 

патриот? Доказать это приме- 

рами из текста. 

7. 
РР Анализ эпизода в «Слове..». 

«Плач Ярославны» 

 
Знать содержание фрагмента, 

особенности композиционного строения 

эпизода. Понимать роль эпизода «Плач 

Выразительное чтение «Плача 

Ярославны», выявление 

восприятия и понимание 



   Ярославны» в идейном содержании 

произведения. 

Уметь комментировать и анализировать 

эпизод. 

образа Ярославны как 

идеального образа русской 

женщины. 

8. 
РР Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову…» 

 
Знать текст произведения, его 

художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый план 

сочинения в соответствии с выбранной 

темой, отбирать цитаты, отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивая 

и превращая в связный текст. 

Формулировка тем сочинений 

с предварительным их 

обсуждением. Работа с 

текстовыми индивидуальными 

картами по подготовке к 

сочинению. 

9. 
Характеристика русской 

литературы ХVIII века 

1 Знать основные черты классицизма как 

литературного направления. 

Уметь сопоставлять исторические 

факты и литературные традиции 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи. 

10. 
М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка 

2 Знать биографию М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, теорию 

стихосложения, особенности жанра оды. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.. 

Пересказ прочитанной статьи 

о поэте, ученом и реформаторе 

русского литературного языка. 

Ответы на основные вопросы: 

какие приметы классицизма 

можно отметить в оде? Какие 

строки привлекли внимание в 

оде и почему? 

11. 
М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и 
1 Знать содержание оды, его особенность Ответ на проблемный вопрос: 

можете ли вы согласиться с 



 просвещения в произведениях в 

оде «На день восшествия…». 

Жанр оды. 

 и форму. 

Умение назвать отличительные черты 

жанра оды, привести примеры 

прославления родины. Мира, жизни и 

просвещения в оде. 

тем, что в оде есть черты, 

которые выводят ее за пределы 

классицизма? Определение 

авторской позиции, 

композиционных ее частей, 

идейного содержания. 

Нахождение метафор как 

ведущего художественного 

изобразительного средства 

языка в оде. 

12. 
Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

1 Знать новаторство Державина, жанр 

гневная ода, особенности раскрытия 

темы пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, жанра, 

темы, идеи, композиции. 

Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное 

чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ на 

проблемный вопрос: почему 

автора волнует позиция 

власти, ее отношения к народу 

и положение народа? 

13. 
Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»). 

1 Знать, какую роль отводит пэту и 

поэзии. 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст. 

Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на 

вопросы на уровне восприятия 

и понимания произведения. 

14. 
А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву» («Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»), 

Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

содержательного наполнения. 

1 Знать взгляды Радищева на крепостное 

право, на самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого произведения, 

находить черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику 

героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

Кратко сообщают черты 

классицизма и 

сентиментализма в 

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты из жизни 

и биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя 



   изобразительно-выразительных средств, 

выявлять авторскую позицию. 

главы «Путешествия…», 

определяют тему, идею 

произведения, авторскую 

позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: почему 

А.С.Пушкин назвал Радищева 

«врагом рабства»? 

15. 
А.Н.Радищев. (Глава 

«Любани»). Обличительный 

пафос произведения. 

1 Знать черты сентиментализма, 

особенности жанра путешествия, идею 

прлоизведения 

Уметь сжато пересказывать текст с 

сохранением его художественных 

особенностей. 

Сжатый пересказ главы 

«Любани», беседа на 

восприятие и понимание идеи. 

16. 
Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

1 Знать биографию Карамзина, его 

заслуги как историка, журналиста, 

писателя, новаторский характер его 

литературного творчества, признаки 

сентиментализма. 

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. Работа 

со словарем: сентиментализм. 

17. 
Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

1 Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, находить 

черты сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно- 

Анализируют стихотворение 

«Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в 

том числе и на проблемный 

вопрос: почему ускользает от 



   выразительных средств , выявлять 

авторскую позицию. 

человека счастье? 

ХIХ века ( 3ч.) Из русской литературы I половины 

18. 
Золотой век русской 

литературы (обзор) 

1 Знать общую характеристику русской 

литературы, отличительные черты 

романтизма, центральные темы русской 

литературы. 

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос. 

Читают статью «Шедевры 

русской литературы, 

«Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова- 

щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»? 

19. 
В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и чувстве. 

1 Знать основные черты романтизма как 

литературного направления 

теоретико-литературные понятия элегия, 

баллада, лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его с 

точки зрения принадлежности к 

романтизму, с точки зрения жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных средств. 

Кратко рассказывают о жизни 

и творчестве В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или план. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия 

и понимания: какой 

символический смысл имеет 

образ моря? Что в человеке и в 

природе, по мысли поэта, 

«невыразимо» в стихах? 

20. 
В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности баллады, 

сюжет произведения. 

Уметь воспринимать романтический 

характер баллады и анализировать 

художественное произведение. 

Читают статью учебника 

«Жанр баллады у Жуковского» 

и балладу «Светлана», 

отвечают на вопросы, в том 

числе и основной: «Почему 

поэт утверждает, что «главное 

– вера в провиденье?» 



А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. ) 

21. А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество. «К вам Александр 

Андреич Чацкий». Первые 

страницы комедии. 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую 

канву прочитанного. 

Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое высказывание 

«Портрет писателя». 

22 «К вам Александр Андреич 

Чацкий». Анализ 1 действия 

комедии А.Н.Грибоедова «Горе 

от ума». 

1 Знать особенности комедии как жанра, 

теоретико-литературные понятия 

экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста, выявлять внешний конфликт, 

черты классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, определять стих 

комедии. 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания 

природы общественной 

комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий 

пересказ сюжета 1 действия. 

Выразительное чтение 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану). 

23 «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 действия 

комедии 

1 Знать понятия проблематика, идейное 

содержание, система образов, 

внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику пьесы, 

идейное содержание, внутренний 

конфликт, давать характеристику 

персонажей, в том числе речевую. 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», 

«завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие 

действия». Составляют 

словарь толкований слов: 

фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. Чтение 

наизусть монологов Чацкого и 



    Фамусова. Сопоставительный 

анализ монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: какие 

черты «века нынешнего» и 

«века минувшего» 

изображаются в споре Чацкого 

и Фамусова? Какие стороны 

московской жизни привлекают 

и отталкивают героев? 

24 «Можно ль против всех!» 

Анализ 3 действия 

1 Знать понятия проблематика, идейное 

содержание, система образов, 

внутренний конфликт. 

Уметь давать характеристику данных 

персонажей, в том числе речевую, 

делать их сравнительную 

характеристику с Чацким, выявлять 

авторскую позицию. 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик 

персонажей через речь, жесты, 

авторские ремарки, оценочные 

эпитеты. Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: 

кто из московских 

аристократов явился на бал в 

дом Фамусова, каковы их 

взгляды на службу. крепостное 

право, воспитание и 

образование, подражание 

иностранному? Анализ 

диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина, сцены 

бала. 

25 «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

1 Знать текст комедии, определение 

развязки действия, открытого финала. 

Уметь давать характеристику 

персонажа, в том числе речевую, 

Цитатные рассказы об одном 

из героев: Чацком, Молчалине, 

Софье, Фамусове. 

Выразительное чтение 



   отбирать материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

наизусть монолога Чацкого. 

Повторяют определение 

«развязка действия», 

«открытый финал». 

Развернутый ответ на вопрос: 

как понимают ум 

представители барской 

Москвы и Чацкий? В чем горе, 

которое приносит Чацкому 

ум? В чем драма Софьи, 

Чацкого? Почему критики 

называют финал комедии 

открытым? 

26 РР И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с 

критической литературой 

1 Знать основные положения статьи. 

Уметь давать характеристику 

персонажа, в том числе речевую, 

отбирать материал из статьи И.А. 

Гончарова «Мильон терзаний» и из 

заметок А.С. Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», запись 

основных положений 

(конспект или план-конспект) 

27- 

28 

РР Классное сочинение 

обучающего характера по 

комедии А.Н.Грибоедова «Горе 

от ума». «Горе от ума» 

2 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

пользуясь учебной картой, отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивать, превращая в связный 

текст. 

Сочинение 

 
А.С.Пушкин ( 16+2р.р. ) 

   



     

29 А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути А.С.Пушкина, 

основные черты реализма как 

литературного направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и 

обоснованными суждениями. 

Ответ на вопрос: что вы знаете 

о трагических обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина? 

30 Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

1 Знать философские и христианские 

мотивы в лирике поэта. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, изобразитель- 

но-выразительных средств. 

Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия 

31 Развитие темы свободы в 

творчестве А.С.Пушкина 

1 Знать: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных средств. 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное 

чтение стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» (наизусть), 

«Анчар». Развернутый ответ 

на вопрос: почему тема 

свободы была так важна для 

поэта? Что объединяет эти 

стихотворения, какие мотивы? 

32 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

1 Знать адресаты пушкинской любовной 

и дружеской лирики, историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать стихотворное 

Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений на тему 

«Дружба и друзья в лирике 



   произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, , 

изобразительно-выразительных средств. 

А.С.Пушкина. Развернутый 

ответ на вопрос: какие идеалы 

утверждает дружеская лирика? 

33 Любовная лирика А.С.Пушкина 1 Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое 

богатство любовной лирики. 

Уметь выразительно читать ст-ия, 

комментировать их, давать развернутые 

ответы на вопросы. 

Сообщение о любовных 

адресатах А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на 

вопрос: почему же лирический 

герой не отрекается от любви, 

а воспевает ее?» 

34 Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк». 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

1 Знать взгляды поэта на назначение 

поэта и поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных средств. 

Ответы на вопросы, в том 

числе и проблемные 

35 РР анализ лирического 

стихотворения А.С.Пушкина 

(по выбору учащихся) 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в 

связный 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану 

36 Контрольная работа 

Урок контроля по 

романтической лирике начала 

ХIХ века. 

1 Знать содержание произведений. 

Уметь находить объяснение фактам, 

выбирать ответ, давать ответ на вопрос 

Тестовые задания: 

«Методические 

рекомендации…» 

37 «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности 
композиции, образной системы, 

1 Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 



 содержания, языка.  особенности. 

Уметь комментировать текст, находить 

признаки романтизма и реализма, давать 

сопоставительную характеристику. 

 

38 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые особенности 

стихотворного романа, композицию 

онегинской строфы. 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Ответы на вопросы 

39 Онегин и столичное дворянское 

общество 

1 Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

Уметь давать характеристику герою, 

высказывать собственные суждения о 

прочитанном 

Развернутый ответ на вопрос, 

как характеризует Пушкин 

столичное дворянство. 

40 Онегин и поместное дворянское 

общество 

1 Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человека в литературе 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе 

жизнь поместного дворянства. 

41 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и индивидуальное 

в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Ответы на проблемные 

вопросы 

42 Татьяна и Ольга Ларины. 

Татьяна – нравственный идеал 

1 Знать авторское отношение к героиням, 

оценку Татьяны Белинским. 

Сравнительная 

характеристика: 



 Пушкина  Уметь давать характеристику героя 

произведения 

монологический ответ с 

цитированием. 

43 «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас». Татьяна 

и Онегин 

1 Знать текст художественного 

произведения. 

Уметь логично в соответствии с планом 

изложить материал, соблюдая 

композицию сочинения 

Ответы на вопросы. 

44 Автор как идейно- 

композиционный и лирический 

центр романа. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия 

русской жизни». 

1 Знать идею произведения, лирические 

отступления в романе, авторскую 

позицию. 

Уметь различать образ автора и героя 

Ответить на вопрос, почему 

без анализа лирических 

отступлений романа 

невозможно понять 

произведение. 

45 «Моцарт и Сольери» - проблема 

«гения и злодейства» 

1 Знать содержание трагедии, уметь 

определять основную проблему: талант, 

труд. Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по поднятым 

в произведении проблема. 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

46 РР Подготовка к сочинению по 

роману. 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в 

связный текст с учетом норм русского 

литературного языка.. 

Д/р сочинение 

М.Ю.Лермонтов ( 9ч. ) 

47 Лирика М.Ю.Лермонтова. 

Жизнь и творчество. 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, основные тропы, 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 



 Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

Лермонтова. 

 уметь находить их в тексте вопросы 

48 Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. Лермонтова. 

1 Знать основные мотивы лирики поэта. 

Уметь анализировать стихотворения по 

вопросам. 

Анализ стихотворений на тему 

поэта и поэзии. Ответ на 

вопрос: «Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где 

пушкинский пророк 

заканчивается?» 

49 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним. 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст 

на.лексическом уровне 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

любовной лирики 

50 Эпоха безвременья в лирике 

поэта. 

1 Знать основные признаки эпохи. 

Уметь выделять смысловые части текста 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. Анализ 

стихотворений. Ответ на 

вопрос, можно ли назвать 

лирику поэта поэтическим 

дневником. 

51 Роман «Герой нашего 

времени». 

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Первый 

психологический роман. 

1 Знать понятия роман, психологический 

роман, содержание романа. 

Уметь характеризовать особенности 

сюжета и композиции 

Викторина по тексту романа. 

Ответ на вопрос (на основе 

первичного восприятии): 

какова основная проблема 

романа? 

52 Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды романа и 

Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина 

угадывается противоречивость 



   характеризовать персонажей его характера. Устное 

словесное рисование. 

53 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 

Печорин в системе образов 

романа. 

1 Знать содержание«Журнала Печорина». 

Уметь представлять психологический 

портрет героя в системе образов. 

Ответы на проблемные 

вопросы, монологические 

высказывания. 

54 Романтизм и реализм романа. 

Роман в оценке В.Г.Белинского. 

1 Знать понятия реализм и романтизм, 

оценку романа «Герой нашего времени» 

В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы реализма и 

романтизма в романе, сопоставлять их. 

Развернутый ответ на вопрос: 

«Как проявляется 

романтическое и 

реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Дома: 

краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

55 Контрольная работа 

по лирике М.Ю Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени» 

1 Дифференцированные тестовые задания. контрольная работа 

56 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

1 Знать страницы жизни и творчества, 

проблематика и поэтика первых 

сборников «Вечера …», «Миргород». 

Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Сообщение о жизни и 

творчестве писателя на основе 

прочитанной статьи, 

презентация. 

Мини-исследование 

«памятники Н.В.Гоголю» 

57 Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

1 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жанровое 

Объяснение смысла названия 

на основе прочитанного 



 Особенности жанра и 

композиции. Обзор содержания. 

Смысл названия. 

 своеобразие. 

Уметь воспринимать художественное 

произведение в контексте эпох. 

текста, жанра произведения. 

58 Чичиков как новый герой эпохи 

и как антигерой. Эволюция его 

образа. «Мёртвые» и «живые» 

души. Образ автора. 

1 Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей Руси 

Манилов, Коробочка, Собакевич и 

Чичиков. 

Уметь анализировать эпизод, характери- 

зовать образ города, персонажей поэмы, 

определять позицию автора. 

Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. 

59 РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

1 Знать текст произведения, лирические 

отступления в нем, понятиие 

чичиковщина 

Понимать роль главного героя в системе 

образов. Уметь характеризовать 

Чичикова и других героев в системе 

образов, использовать в характеристике 

критические замечания литературоведо. 

сочинение 

Русская литература второй половины ХIХ века ( 6+1р.р. ) 

60 А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, 

любовь и её влияние на героев. 

Комедия как жанр 

драматургии. 

1 Знать творческую биографию писателя, 

содержание произведения. 

Понимать патриархальный мир в пьесе, 

любовь и её влияние на героев, уметь 

характеризовать героев. 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

героев. 



61 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. «Юность». Обзор 

содержания трилогии. 

Формирование личности героя 

повести. 

1 Знать особенности автобиографического 

произведения, содержание произведения, 

о трех периодах жизни человека в 

трилогии 

Уметь характеризовать внутренний мир 

героя через внешние проявления. 

Рассказ о писателе, 

определение черт личности 

героя 

62 А.П.Чехов. Слово о писателе. В 

мастерской художника. 

«Тоска», «Смерть чиновника». 

1 Знать творческую биографию писателя, 

содержание рассказа, индивидуальную 

особенность рассказов писателя, 

эволюцию образа «маленького 

человека».. 

Анализ рассказов: 

монологические ответы. 

63- 

64 

Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего мира. 

2 Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно- 

выразительные средства 

Уметь определять элементы 

сентиментализма в повести, 

анализировать произведение, выделять 

проблему. 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

65 РР Подготовка к сочинению – 

ответу на проблемный вопрос 

«В чём особенность 

изображения внутреннего мира 

героев русской литературы 

второй половины ХIХ века? ( 

На примере одного-двух 

произведений). 

1 Знать содержание произведений, 

проблемы, которые поднимают в них 

авторы. 

Уметь создавать письменное сочинение 

сочинение 

66 Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, 
1 Знать представителей русской поэзии 

второй половины ХIХ века: 

Анализ поэтических 

произведений поэзии 



 Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство. 

 Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Уметь анализировать поэтические 

произведения 

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

67 Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

направлений. 

1 Знать особенности русской литературы 

ХХ века. 

Иметь представление о многообразии 

жанров и литерных направлений. 

Сообщение об особенностях 

русской литературы ХХ века6 

жанры, литературные 

направления.. 

68 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

1 Знать о жизни и творчестве писателя, 

рассказ «Тёмные аллеи». 

Уметь анализировать произведение 

Анализ рассказа: 

монологические ответы.. 

69- 

70 

М.А.Булгаков. Слово о 

писателе. 

«Собачье сердце» как 

социально-философская сатира 

на современное общество. 

Система образов. 

2 Знать основные сведения о жизни и 

творчестве писателя. Знать содержание 

повести, особенности булгаковской 

сатиры, понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа. Уметь определять 

нравственную проблематику повести 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

проиведения, его 

нравственной проблематики. 

70- 

71 

М.А.Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба 

человека и судьба Родины. 

2 Знать особенности композиции рассказа 

«Судьба человека». 

Уметь характеризовать образ главного 

героя 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

72 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

1 Знать автобиографическую основу 

рассказа «Матренин двор». 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа 

Рассказ о писателе с 

презентацией. 

Анализ рассказа с элементами 

художественного пересказа и 



 рассказчика.   акцентом на художественном 

своеобразии. 

73 Тема «праведничества» в 

рассказе. Образ праведницы, 

трагизм её судьбы. 

1 Знать текст произведения, понятие 

«праведничество», уметь объяснять 

смысл праведничества в рассказе, 

поднятые писателем проблемы. 

Объяснение смысла 

«праведничества» в рассказе с 

опорой на текст произведения 

и поднятые писателем 

проблемы. Ответ на вопрос: 

как вы понимаете 

заключительную фразу 

произведения7 

74- 

75 

РР Контрольная работа 

Сочинение по произведениям 

(1-2, на выбор) второй 

половины ХIХ и ХХ века. 

2 Знать основные факты из жизни и 

творчества писателя. Знать 

проблематику и идейное содержание 

произведения 

сочинение 

Русская литература ХХ века. Поэзия ( 14+1р.р. ) 

76 Русская поэзия Серебряного 

века. 

1 Знать содержание теоретико-литера- 

турных терминов. Уметь выделять 

главное и значимое в учебном материале 

Уметь конспектировать лекцию 

 

77 А.А.Блок. Слово о поэте. 

Образы и ритмы поэта. 

1 Знать основные факты биографии поэта. 

Уметь выразительно читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

Сообщение о словотворчестве 

поэта на основе прочитанной 

статьи, выразительное чтение 

стихотворений. 

78 Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Своеобразие лирических 

1 Знать особенности трагедии лирического 

героя в «страшном мире»., своеобразие 

лирических интонаций. 

Анализ стихотворений. 



 интонации.    

79- 

80 

С.А.Есенин. Народно-песенная 

основа лирики поэта. Тема 

Родины. 

Размышления о жизни, 

природе,человеке. 

1 Знать основные события творческой 

биографии поэта, его программные 

произведения. 

Уметь анализировать поэтический текст, 

выделяя тропы и стилистические приемы 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

81 В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Сообщение о словотворчестве 

поэта на основе прочитанной 

статьи, выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

82- 

83 

М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом 

цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство. 

2 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть и их 

анализ. 

84 Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. 

1 Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский 

характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

85- 

86 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике. 

Тема поэта и поэзии. 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, трагические 

интонации в любовной лирике, 

Сообщение о поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное чтение 



 Особенности поэтики.  отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

стихотворений и их анализ. 

87 Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. Вечность 

и современность. 

1 Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский 

характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

88- 

89 

А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Мечта о преображении 

Родины. 

2 Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, особенности творческого 

метода поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

Сообщение о поэте с 

презентацией «К юбилею 

поэта». Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

90 РР Контрольная работа по 

русской лирике ХХ века. Тема 

Родины. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 Уметь анализировать произведение 

русской лирики ХХ века. 

контрольная работа 

   

91 Античная лирика. 

Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

1 Знать понятие античная лирика, 

особенности взгляда римлян на человека 

и эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением 

особенности взгляда римлян 

на человека и эпоху. 



 памятник…»    

92 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

1 Иметь представление о творчестве 

Данте, о героях произведения и знать 

содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст песен, 

определять их аллегорический характер. 

Ответы на вопросы 

93- 

94 

У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Гуманизм общечеловеческое 

значение героев. 

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы.) 

2 Знать основные факты из жизни 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь представление о героях 

трагедии. 

Уметь участвовать в диалоге по прочи- 

танному произведению, понимать чужую 

точку зрения 

Ответы на вопросы 

95- 

96 

И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

2 Знать основные факты из жизни Гете, 

содержание отдельных сцен. 

Ответы на вопросы 

 Философская трагедия. 

Особенности жанра. Идейный 

смысл трагедии. 

 Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

 

 (Противопоставление добра и 

зла. Поиски справедливости и 

смысла жизни. 

   

 Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный 

образ мировой литературы). 

   



97- 

98 

Итоговые занятия по курсу 9 

класса. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

2 Ответы на вопросы (по уровням) Ответы на вопросы. 

99- 

102 

Резервные уроки. Повторение 

темы «Литература и человек» 

4 
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	Распределение учебных часов по разделам
	Дополнительная литература:
	Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса Ученик должен знать:
	Ученик должен понимать:
	Ученик должен уметь:

	ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
	Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования и программы общеобразовательных учреждений
	Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
	Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
	• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест- венной культуры;
	• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
	Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе.
	Программа 9 класса рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), из них    на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 3 часа.
	- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного т...

	Требования к уровню подготовки выпускников
	• образную природу словесного искусства;
	• авторов и содержание изученных произведений;

	уметь:
	 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
	 определять идейную и эстетическую позицию писателя;
	 оценивать проблематику современной литературы;
	литературных жанров и стилей;
	 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
	 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
	 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

	Содержание тем учебного курса.
	Литература и ее роль в духовной жизни человека.

	ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.

	ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
	Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
	«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
	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.

	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
	Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
	«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
	народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
	«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»). Прео...
	Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
	«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
	— Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
	«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
	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
	«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
	«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...
	«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.
	«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, скеп...
	«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.

	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.

	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
	Из русской прозы XX века
	Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
	Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и
	Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести
	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 в...

	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.
	«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
	«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского- поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
	Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

	Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Античная лирика
	«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.
	«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 высота...
	«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
	«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
	«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом спр...

	Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 классе (102 ч.)
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