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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального  государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по литературе для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (Программа кур-

са «Литература» к учебникам под редакцией И.Н.Сухих для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / под ред. И.Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. (УМК по ли-

тературе [Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вырина и др.] под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Акаде-

мия»)  

 Учебник «Литература с  7 по 9 класс» в 2-х частях под редакцией И.Н. Сухих, издатель-

ский центр «Академия», 2022, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»).  

  

Программа по литературе для 7-9 классов основной общеобразовательной школы служит  

реализацией основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её харак-

теризует направленность на достижение результатов освоения курса литература не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Литература».  

             Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в началь-

ной школе и разработана на основе основной общеобразовательной программы СОШ №  г. Бе-

лоярский, созданной с учётом: 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по литературе; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

       

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основного общего образования в рамках реализации федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования и основной обще-

образовательной программы  основного общего образования СОШ № 1 г. Белоярский  преду-

сматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в объё-

ме 455 часов. 

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом: 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

 

 

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

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные для человечества в целом); 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-
ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 владеть различными видами пересказа , пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики                   

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

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

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (7 - 8 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

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

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под ру-

ководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 



свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (7-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (7–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (7–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Личностными результатами выпускников 7- 8 классовосновной школы, формируемы-

ми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование способностей к решению моральных дилемм на основе собственных зна-

ний и опыта, условий для правильного личностного самоопределения; 

- формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения худо-

жественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов героев произ-

ведения; 

- формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития лично-

сти; 

Метапредметными результатами: 

Коммуникативные:  
- уметь работать самостоятельно по индивидуальному маршруту восполнения проблем-

ных зон в обучении; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со свер-

стниками и взрослыми; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- адекватно использовать разные речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; 

- применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- планировать учебное сотрудничество в коллективе; 

Познавательные: 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- уметь формулировать тему сочинения, составлять план сочинения по заданной теме; 

- овладеть навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания; 

- уметь анализировать объект с целью выделения существенных признаков; 
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- уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать способы реше-

ния проблем творческого и поискового характера; 

Регулятивные: 
- уметь ставить совместно с учителем учебную задачу на основе соотнесения усвоенного и 

нового материала; 

- уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной целью; 

- развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач; 

- научиться оценивать полученную информацию с точки зрения нужности; 

Предметными результатами: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться по-

нимать смысл произведения и видеть смешное (юмор); 

- научиться понимать иносказательный текст басен и их мораль, научиться выразительно 

читать басни по ролям (инсценированному чтению), выявлять способы самообразования; 



- научиться навыкам проектной деятельности; 

- научиться определять (выделять) черты народной сказки, видеть особенности авторской 

сказки; 

- научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 

- научиться находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства, оп-

ределять влияние народного творчества на формирование взглядов поэта; 

- познакомиться с миром пушкинской сказки, с героями и сюжетами произведений; 

- научиться выделять основные части сказки, отвечать на поставленные вопросы по ее со-

держанию, оценивать поступки и поведение сказочных героев, составлять план рассказа о ге-

рое, сопоставлять содержание сказки и музыкальных произведений – иллюстраций к сказке; 

- научиться составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную 

презентацию «Иллюстрации к сказке»; 

- научиться читать сказку по ролям, подбирать цитаты из текста к иллюстрациям сказки, 

выполнять проектную работу по алгоритму; 

 

Личностными результатами выпускников 9 класса основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

-  формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных писателей; 

- формирование познавательного интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию художественных произведений, поступков литературных 

персонажей. 

Метапредметными результатами: 

Коммуникативные:  
- уметь работать в группе: контролировать, корректировать, оценивать действия партнера; 

- уметь анализировать выбор учебного действия для достижения планируемого результа-

та; 

- формировать навыки комментированного чтения, формулировать свою точку зрения и 

позицию; 

- уметь применять полученные знания при ответе, грамотно конструировать ответ; 

- уметь точно выражать свои мысли (давать точный ответ); 

- уметь учитывать мнение других. 

Познавательные: 
- научиться искать и выделять необходимую информацию, формировать способности к 

освоению новых видов деятельности; 

- развивать навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать; 

- научиться видеть композицию произведения. 

 

Регулятивные: 
- уметь подбирать в тексте доказательства своим гипотезам, корректировать ответ, кор-

ректировать ответ, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели; 

- уметь делать выводы; 

Предметными результатами: 

- научиться определять тему стихотворения, выразительно читать, применять навыки пе-

ресказа статьи учебника; 

- научиться аргументировать свое отношение  к героям произведения, находить прямые 

авторские оценки; 

- научиться понимать сюжет произведения, видеть реальное и фантастическое в повести; 

- научиться находить автобиографичные элементы в лирическом произведении, чувство-

вать настроение автора через его речь; 

- научиться понимать стихотворную речь, видеть и объяснять сюжет изученного произве-

дения; 

- научиться словесно воспроизводить. 

 

  



V. Содержание учебного предмета «Литература» 
 

 
7 класс 
Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика бы-

лин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка на-

родных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные пред- 

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона.  

Связь с другими искусствами: лубок. 

Внеурочная деятельность: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, 

устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии  

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жерт-

венность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литерату-

ры. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский пре-

стол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Тео-

рия о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художествен- 

ной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 



Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», вы-

полненная в мастерской Ломоносова.  

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петер-

бург — Германия — Петербург. 

Внеурочная деятельность: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма 

с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произве-

дения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; соци-

альные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «го-

ворящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Внеурочная деятельность: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства  

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестоко-

сти, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пуш-

кина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (че-

рез элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка об-

разов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

аннждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; 

портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Маршрутами декабристов». 

Внеурочная деятельность: литературные игры по произведениям поэта и литературе о нем; 

час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича…». Родина в ли-

рическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни…» (роди- 

на, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 

власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые эле-

менты в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художест-

венное богатство «Песни…». 



Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете 

и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием;  прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Внеурочная деятельность: день в историко- литературном музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького че-

ловека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, со-

ставление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Внеурочная деятельность: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Го-

голя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров кре-

стьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

 «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).  

Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная до-

рога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубец-

кая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблема- 

тика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность 

судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элемен-

ты тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники- передвижники. 

Внеурочная деятельность: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная экс-

курсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-

мил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Внеурочная деятельность: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба 

землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая…»; 



И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины…» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рас-

сказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защит-

ников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Сева-

стополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Внеурочная деятельность: написание сценария литературно-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особен-

ность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характе-

ре прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы челове-

ка и природы. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение.  

А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловече-

ское в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция кар-

тины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Внеурочная деятельность: вечер юмора 

«Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 



Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии  поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художе-

ственно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; худо-

жественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рас-

сказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана отве-

та. 

Внеурочная деятельность: встреча в литературной гостиной или анна тогонном клубе «Что 

есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по 

личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль 

в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием кон-

траста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Внеурочная деятельность: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов)». 

А.С. ГРИН 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произве-

дения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Внеурочная деятельность: литературно-художественный вечер, посвященный романтизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отгово-

рила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика лирических стихотворений; ли-

рическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство ли-

рического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтак-

сис). 



Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Внеурочная деятельность: литературно- музыкальный вечер или час в литературной гостиной 

«Песни и  романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная  

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблоч-

ный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с 

«Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, ан-

титеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих 

мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклица-

ние, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной те-

матике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

«Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Внеурочная деятельность: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о 

войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои…» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного по-

коления. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Внеурочная деятельность: устный литературный журнал «Имена на поверке». 



Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для по-

нимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота 

и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, ре-

жиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Внеурочная деятельность: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою…» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль…» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX 

века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотво-

рения наизусть.  

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь…», «Люблю, — но реже 

говорю об этом…», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (лю-

бовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представле-

ний). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их темати-

кой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное пред-

ставление о добре и силе. 



Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Внеурочная деятельность: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлека-

тельные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллю-

страции автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных про-

блем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Му-

жик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два  стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).  

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонеж-

ского». 

Из русской литературы ХVIII века 
Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои…»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 



В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал».  

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».  

7 класс 

 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во кон-
трольных работ 

Развитие 
речи 

Тема 1. Героизм и патриотизм  14 - 2 

Тема 2. Мир литературных героев 19 - 1 

Тема 3. Герой и нравственный выбор 29 - 2 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени 6 1 1 
Итого  68 1 6 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе 

 

Личностными результатами выпускников 7 класса основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование навыков анализа текста, юмористического отношения к некоторым жиз-

ненным ситуациям; 

- формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литера-

турных персонажей на основе сформированных личностных ценностей; 

- формирование выстраивания системы личностных отношений; 

- формирование устойчивого следования и поведения моральным нормам и этическим 

требованиям, сложившимся в истории и культуре нашего народа; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь другим посредством исправления соб-

ственных ошибок; 

Метапредметными результатами: 

Коммуникативные:  
- уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста; 

- формировать навыки работы в группе (проектные формы работы, ситуации учебного со-

трудничества); 

- уметь составлять речевую характеристику литературных героев; 

- формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совер-

шаемых действий в форме речевых значений; 

- уметь обосновывать и высказывать собственное мнение; 

- уметь сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной проблемы; 

- определять меры усвоения изученного материала; 

- формировать ситуацию сотрудничества; 

Познавательные: 



- формулировать возможный вариант решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

-приобретать навыки выразительного чтения, учиться проводить исследование прочитан-

ного текста; 

- знать элементы биографии и творчества русских и зарубежных писателей; 

- уметь проводить исследования прочитанного текста и давать личностные характеристи-

ки изучаемых объектов; 

- применять методы информационного поиска; 

Регулятивные: 
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со свер-

стниками и взрослыми; 

- уметь строить высказывание с целью анализа текста; 

- составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 

произведение и какова его тема); 

- уметь находить нужную для ответа информацию из прочитанного текста; 

- уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма самостоя-

тельного освоения текста; 

- уметь составлять план действий для достижения цели, формировать навыки самоконтро-

ля; 

Предметными результатами: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться по-

нимать смысл произведения и видеть смешное (юмор); 

- научиться понимать иносказательный текст басен и их мораль, научиться выразительно 

читать басни по ролям (инсценированному чтению), выявлять способы самообразования; 

- научиться навыкам проектной деятельности; 

- научиться определять (выделять) черты народной сказки, видеть особенности авторской 

сказки; 

- научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы 

 
 

8 класс 
Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение ху-

дожественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного про-

цесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-

ска…»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и историче-

ской памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в ис-

торической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря 

одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция кар-

тины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Внеурочная деятельность: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 



«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в про-

изведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; бла-

гочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

анна дения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-

страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных пред-

ставлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похваль-

ное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова “Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — ду-

ма, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Внеурочная деятельность: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов 

начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. От-

ношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно- выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкаль-

ными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 



Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географиче-

скому атласу). 

Внеурочная деятельность: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушки-

на». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожерт-

вованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Бе-

линский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лириче-

ского монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 

М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Внеурочная деятельность: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творче-

ская и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточ-

ничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопос-

тавительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для об- 

суждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Внеурочная деятельность: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, 

над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Го- 

голь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, не-

жность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характери-

стика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Внеурочная деятельность: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулирует-

ся учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаго-

лов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики ли-

рического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин      

А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 



А.А. ФЕТ 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в 

Старом Петергофе». 

Внеурочная деятельность: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе 

поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выпол-

ненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». 

А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, версии ранних 

рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее от-

ношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в ли-

рическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 



Внеурочная деятельность: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — художник и 

актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных 

работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государс- 

тво; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение пред-

ставлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актри-

са», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества 

в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение- рассуждение. 

Внеурочная деятельность: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Внеурочная деятельность: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаков-

ского». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Внеурочная деятельность: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спа-

сение. Становление характера. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Внеурочная деятельность: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 



П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы состра-

дания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперниче-

ства. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на кино- экране. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обы-

денное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея ро- 

анна. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донки-

хотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на полов-

цев». 

Из русской литературы ХIХ века 
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 



Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравнен-

но…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила друга до пе-

редней…». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 
В. Гюго. «Девяносто третий год».  

8 класс 
 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во кон-
трольных работ 

Развитие 
речи 

Вечные темы 3   

А.С. Пушкин 13 1 3 

Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорблённые» 4  1 

И.С. Тургенев  3  1 

И.А.  Бунин 1   

А.Н. Островский 4 1  

О Родине в лирике 3  1 

А.Н.Радищев 1   

И.С. Шмелёв 2   

И.С. Солженицын 3  1 

Литература 19 века (Пушкин, Э.По и др) 31 2 3 

Итого  68 4 9 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

 

Личностными результатами выпускников 8 класса основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

- формирование способностей к решению моральных дилемм на основе собственных зна-

ний и опыта, условий для правильного личностного самоопределения; 

- формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения худо-

жественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов героев произ-

ведения; 

- формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития лично-

сти; 

Метапредметными результатами: 

Коммуникативные:  
- уметь работать самостоятельно по индивидуальному маршруту восполнения проблем-

ных зон в обучении; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со свер-

стниками и взрослыми; 



- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- адекватно использовать разные речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; 

- применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- планировать учебное сотрудничество в коллективе; 

Познавательные: 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- уметь формулировать тему сочинения, составлять план сочинения по заданной теме; 

- овладеть навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания; 

- уметь анализировать объект с целью выделения существенных признаков; 
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- уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать способы реше-

ния проблем творческого и поискового характера; 

Регулятивные: 
- уметь ставить совместно с учителем учебную задачу на основе соотнесения усвоенного и 

нового материала; 

- уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной целью; 

- развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач; 

- научиться оценивать полученную информацию с точки зрения нужности; 

Предметными результатами: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться по-

нимать смысл произведения и видеть смешное (юмор); 

- научиться понимать иносказательный текст басен и их мораль, научиться выразительно 

читать басни по ролям (инсценированному чтению), выявлять способы самообразования; 

- научиться навыкам проектной деятельности; 

- научиться определять (выделять) черты народной сказки, видеть особенности авторской 

сказки; 

- научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 

- научиться находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства, оп-

ределять влияние народного творчества на формирование взглядов поэта; 

- познакомиться с миром пушкинской сказки, с героями и сюжетами произведений; 

- научиться выделять основные части сказки, отвечать на поставленные вопросы по ее со-

держанию, оценивать поступки и поведение сказочных героев, составлять план рассказа о ге-

рое, сопоставлять содержание сказки и музыкальных произведений – иллюстраций к сказке; 

- научиться составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), электронную 

презентацию «Иллюстрации к сказке»; 

- научиться читать сказку по ролям, подбирать цитаты из текста к иллюстрациям сказки, 

выполнять проектную работу по алгоритму. 

 

 

9 класс 
 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во кон-
трольных работ 

Развитие 
речи 

Вечные образы: словарь культуры 10 1 1 

Русская история и литература: от Древней Руси до 
Золотого века 

5  1 

Русская литература ХVIII — начала XIX в 23  2 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 10  2 

Пушкин. Лирика. «Цыганы». «Маленькие трагедии» 24  3 



(«Моцарт и Сальери). Евгений Онегин 

М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени 15 1 2 

. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 15 2 2 

Итого  68 4 13 

 

 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры10 часов 
Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 

1. Софокл. «Эдип- царь» 4 часа 
Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип-царь» как трагедия. Судьбы и трагедия незнания. 

Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова комплекса и его понимание в ХХ 

веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия». 

Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник творчества. Античный театр. 

Образ Эдипа в живописи и скульптуре. Экранизации и постановки трагедии Софокла «Эдип-царь». 

2. «Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения» 2 часа 
Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. Особая роль «Ада». 

Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и Франчески. Символика чисел. 

Буквальный и аллегорический смыслы Комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте. 

Культурное пространство. Эпоха Средневековья. Средневековая Италия. Политическая борьба гвельфов и 

гибеллинов. Личность Данте и его роль в истории итальянской и мировой литературы. Трагическое изгнание 

Данте из Флоренции. Образ Данте в изобразительном искусстве и в русской литературе. 

3. Гамлет и Дон Кихот – вечные образы 3 часа 
Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский сюжет. «Гамлет» как трагедия 

мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия мысли. Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака 

(«Гамлет», «Заметки переводчика») и Д. С. Самойлова («Оправдание Гамлета»). Роман М. де Сервантеса 

«Дон Кихот» – реалистический роман Нового времени. Пародия и бытописание в романе. Композиция рома-

на в интерпретации В. В. Набокова: схватка героя с миром. Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как вечный 

образ: драма действенного добра. Дон Кихот на русской почве. Ф. М. Достоевский о романе и герое. «Гамлет 

и Дон Кихот» И. С. Тургенева: «вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся 

начал». 

Культурное пространство. Позднее Возрождение. Гуманизм как философская система и его кризис. Творче-

ство У. Шекспира. Английский театр времен Шекспира. Комедии и трагедии Шекспира и их экранизации. 

Шекспир в современном театре. Шекспир и русская культура. Художественный фильм Л. Оливье «Гамлет». 

Образ Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный фильм Г. Козинцева «Дон Кихот». 

Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса. 

4. Дон Жуан как вечный образ 1 час 
Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де Молины: Дон Жуан – женщи-

на-вдова – ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. Гофмана, В. А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан 

как обольститель, философ-экспериментатор, скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. 

Пушкина: трагедия истинной любви. Дон Жуан как вечный герой-любовник. 

Культурное пространство. Образ Дон Жуана в мировом искусстве. Экранизации и поставки произведений о 

Дон Жуане. 

5. Фауст как вечный образ 6 часов 
Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универ-

сальные картины мира Средневековья и Просвещения. Композиция Комедии Данте и поэмы Гёте. Фауст и 

Мефистофель: мотив искушения. История Фауста: познание – любовь – дело. Фауст как вечный образ: между 

Гамлетом и Дон Кихотом. Драма действенного познания драма жизни. Образы «Фауста» Гёте в интерпрета-

ции А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. А. Булгакова. Вечные образы – вечные спутники русской литерату-

ры. 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии Гёте «Фауст» в изобразительном искусстве 

(иллюстрации, триптих М. А. Врубеля) и музыке (опера Ш. Гуно «Фауст», драматическая легенда Г. Берлиоза 

«Осуждение Фауста»). Художественный фильм А. Сокурова «Фауст». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Миф и литература. Трагедия как жанр драматургии. Кон-

фликт и трагический герой. Композиция трагедии. Авторская позиция и средства ее выражения в трагедии. 

Исторический факт и художественный вымысел. Образ-символ. Терцина. Пародия. Характер – тип – сверх-

тип (вечный образ). Мировые образы и их национальные варианты. 

Внеклассное чтение. Античные мифы; Софокл. «Эдип в Колоне»; О. Э. Мандельштам. «В Петрополе про-

зрачном мы умрем…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому 

другу»; Данте Алигьери. «Божественная комедия»; У. Шекспир. Сонеты, «Король Лир»; Л. С. В ыгот-

ский. «Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира» (в книге «Психология искусства»); И. С. Турге-

нев. «Степной король Лир»; «Гамлет Щигровского уезда»; Б. Л. Пастернак. «Гамлет»; Д. С. Самой-



лов. «Оправдание Гамлета»; М. де Сервантес. «Дон Кихот» (фрагменты); В. В. Н абоков. «Лекции о Дон Ки-

хоте»; Ж. Б. Мольер. «Дон Жуан, или Каменный гость»; Д. Г. Байрон. «Дон Жуан»; А. С. Пуш-

кин. «Каменный гость»; М. И. Цветаева. «Дон Жуан»; И. В. Гёте. «Фауст». В. Н. Ярхо. «Софокл. Жизнь и 

творчество»; Р. Тарнас. «История западного мышления» (пер. с англ. Т. А. Азаркович); А. А. Асо-

ян. «“Почтите высочайшего поэта…”: Судьба “Божественной комедии” Данте в России»; У. Шек-

спир. «Гамлет: Избранные переводы» (сост. А. Н. Горбунова); В. Е. Багно. «Дорогами Дон Кихота»; «Дон 

Жуан русский» (сост., предисл. и примеч. А. В. Парина); А. А. Аникст. «Гёте и Фауст. От замысла к сверше-

нию»; «Россия: автобиография» (сост. М. А. Федотова, К. М. Королев). 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

1. Русское русло: Рюриковичи 1 час 
Становление Русского государства, принятие христианства, княжеские распри, монголотатарское нашествие, 

борьба за независимость, усиление Московского государства. 

2. Русское русло: Романовы 1 час 
Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий – образование нового русского 

государства. ХVIII век – утверждение российской монархии. Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула 

В. О. Ключевского: «Россия гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб… <…> 

Государство пухло, а народ хирел». 

3. Древнерусская литература: жанры и принципы 2 часа 
Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. Историзм, этикетность, ав-

торская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как образ русского летописца-книжника. 

4. «Слово о полку Игореве» 6 часов 
История рукописи: книга- феникс, найденная и потерянная. Летописная история и ее трансформация в «Сло-

ве…». Автор «Слова…»: искусство видеть мир. Князь Игорь: героизм и трагедия. Роль «Слова…» в русской 

культуре: переводы и отражения. 

Культурное пространство. Культура Древней Руси – архитектура и живопись. Древняя Русь в искусстве 

Нового времени – живопись Н. К. Рериха, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова. Оперы А. П. Бородина «Князь 

Игорь» и Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «История госу-

дарства Российского от Гостомысла до Тимашева» А. К. Толстого. 

5. Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения 1 час 
Век Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. В. Ло-

моносова. Язык – стиль – жанр – стих – семантический квадрат классицизма. 

6. Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное 
Значение деятельности Н. М. Карамзина. 1 час 

7. Золотой век: концы и начала 
Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. «Золотой век нашей литературы был веком христианско-

го духа, добра, жалости, сострадания, совести и покаяния…» (Б. К. Зайцев). 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Историзм, исторический факт и художественный образ. 

Древнерусский писатель и современный автор. Литературные направления и художественные методы. Спе-

цифика классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система русского силла-

бо- тонического стиха. Типология литературных направлений и конкретное произведение. 

Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. Русские и зарубежные писатели-

классицисты. Быт поместного дворянства XVIII века. Сентиментальная литература и эпоха сентиментализма. 

Сентиментализм в искусстве. Романтизм в мировом искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. Ро-

мантизм и современное искусство. 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Исторические портреты»; А. М. Панченко. «Я эмигрировал в 

Древнюю Русь. Россия: история и культура»; С. М. Соловьев. «Чтения и рассказы по истории России»; О. В. 

Творогов. «Литература Древней Руси»; А. А. Зализняк. «“Слово о полку Игореве”: Взгляд лингвиста»; Д. С. 

Лихачев. «“Слово о полку Игореве” и культура его времени»; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: 

вып. 1-6; Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т.; Г. В. Москвичева. «Русский классицизм»; Н. Я. Эй-

дельман. «Твой восемнадцатый век», «Твой девятнадцатый век»; Ю. В. Манн. «Русская литература ХIХ века. 

Эпоха романтизма»; Р. Пайпс. «Россия при старом режиме»; Ю. А. Федосюк. «Что непонятного у классиков, 

или Энциклопедия русского быта XIX века»; Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1. 

От былин и летописей до классики XIX века. 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала Х IХ века 23 часа 

1. М. В. Ломоносов. Оды 3 часа 
Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный гений Петровской эпохи, «первый русский 

университет». Место литературы в деятельности Ломоносова. Торжественные и духовные оды: форма и со-

держание. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» – одическое парение и практическая программа. Образ императрицы и образ 

автора. «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: космология 

поэта. Ломоносов в истории русской литературы: преходящее и вечное. 

Внеклассное чтение. М. В. Ломоносов. «Разговор с Анакреонтом», «Ода… на взятие Хотина, 1739 года», 

«Утреннее размышление о Божием Величестве»; Э. П. Карпеев. «Михаил Васильевич Ломоносов»; Е. Н. Ле-



бедев. «Ломоносов»; «Ломоносов: краткий энциклопедический словарь» (ред.-сост. Э. П. Карпеев); «Ломоно-

сов и русская литература» (под ред. А. С. Курилова); «Михайло Васильевич Ломоносов: из наследия Ломоно-

сова; Слово современников о Ломоносове “Память вечная”; “Высокий лик в грядущем поколении”» (изд. 

подгот. Е. В. Бронникова); «Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания совре-

менников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем» (сост. Г. Е. Павлова, А. С. Орлов). 

2. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 5 часа 
Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, вольнодумец и патриот. Путешествия и отношение к Евро-

пе. Литературная деятельность: «сатиры смелый властелин». Басни, послания и публицистика. Комедия 

«Бригадир». Отношения с Н. И. Паниным и Екатериной II. Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее 

историческая основа. Старинные люди: плоды злонравия. Образы Митрофана и Простаковой. Другой век: 

утопия просвещения. Стародум как «решитель действия и резонер». Образы «Недоросля» в публицистике 

Фонвизина. Митрофанушка как вечный образ. «Недоросль» как комедия-трагедия. 

Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир», статьи из «Собеседника любителей российского сло-

ва»; П. Вайль, А. Генис. «Торжество Недоросля. Фонвизин» (в кн.: Вайль П., Генис А. «Родная речь. Уроки 

изящной словесности»); Г. А. Гуковский. «Фонвизин» (в кн.: Гуковский Г. А. «Русская литература XVIII ве-

ка»); И. В. Исаакович. «“Бригадир” и “Недоросль” Д. И. Фонвизина»; С. Б. Рассадин. «Сатиры смелый вла-

стелин: книга о Д. И. Фонвизине», «Д. И. Фонвизин» (Хрестоматия критических и исследовательских мате-

риалов по творчеству Фонвизина и Грибоедова для 9 класса / сост. Э. Л. Безносов и Л. И. Соболев. –

 www.netschools.ru/sch1567/metod/krit.htm); В. О. Ключевский.«“Недоросль” Фонвизина: Опыт исторического 

объяснения учебной пьесы». 

3. Г. Р. Державин. Оды 3 часа 
Годы: от капитана до министра. Судьба Державина – путь Екатерининского орла. Служба и литературная 

деятельность как «два поприща единого гражданского подвига» (В. Ф. Ходасевич). 

Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и позднее творчество. Участие в «Беседе любителей русского 

слова». Специфика державинской оды. Ломоносов и Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. 

Жизнь Званская». «На смерть князя Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. 

Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. 

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «Приглашение к обеду», «Лас-

точка»; С. С. Аверинцев. «Поэзия Державина»; Я. К. Грот. «Жизнь Державина»; В. А. Западов. «Поэты ХVIII 

века. Ломоносов. Державин»; И. З. Серман. «Державин»; В. Ф. Ходасевич. «Державин». 

4. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 3 часа 
Годы: от русского путешественника до «графа истории». Карамзин как обновитель русской словесности: от 

классицизма к сентиментализму. Путешествие по Европе и «Письма русского путешественника». Издание 

журналов и создание сентиментальных повестей. Назначение историографом и работа над «Историей госу-

дарства Российского». «Бедная Лиза» – визитная карточка сентиментализма. Образ повествователя: новая 

чувствительность. Стилистика повести, конкретное и условное в изображении мира. Образы персонажей и 

драматический конфликт. Естественные противоречия чувств как смысл повести. Влияние повести: «Лизин 

текст» в истории русской литературы. 

Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Остров Борнгольм», фрагменты из «Писем русского путешественни-

ка»; «Н. М. Карамзин: pro et contra» (сост. Л. А. Сапченко); Ю. М. Лотман. «Карамзин»; В. Н. Топо-

ров. «“Бедная Лиза” Карамзина: Опыт прочтения»; Н. Я. Эйдельман. «Последний летописец». 

5. В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 3 часа 
Годы: от незаконного наследника до воспитателя наследника. Драма самоотречения и разделенной любви. 

Отношения с Пушкиным и будущим императором Александром II. Жуковский как литератор: «поэзия чувст-

ва и “сердечного воображения”» (А. Н. Веселовский). Между сентиментализмом и романтизмом. Переводы и 

оригинальное творчество. «Невыразимое» как лирический манифест. Элегии «Вечер» и «Море» – опыты но-

вого природоописания, пейзажа души. «Светлана»: балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая 

развязка. Здесь и Там – полюса романтического мира Жуковского. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. Перевод поэмы Д. Байрона «Шильонский узник»; В. В. Афанась-

ев. «Жуковский» (Серия «Жизнь замечательных людей»); А. Н. Веселовский. «В. А. Жуковский. Поэзия чув-

ства и “сердечного воображения”»; Г. А. Гуковский. «Пушкин и русские романтики»; «В. А. Жуковский в 

воспоминаниях современников» (сост. О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич); И. М. Семенко. «Жизнь и поэзия 

Жуковского». 

Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Литература и фольклор. Литературный перевод. Специфи-

ка литературных направлений. Жанры оды, элегии, сатиры, баллады, комедии, путешествия, сентименталь-

ной повести. Стиль и стилистика. Понятие художественной речи. Предметное значение и экспрессивный оре-

ол слова. 

Культурное пространство. Классицизм в русском и зарубежном искусстве. Русские и зарубежные писатели-

классицисты. Быт поместного дворянства XVIII века. Сентиментальная литература и эпоха сентиментализма. 

Сентиментализм в искусстве. Романтизм в мировом искусстве, романтизм и миф, романтизм и фольклор. Ро-

мантизм и современное искусство. 

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 10 часов 



«Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: ранняя зрелость или поздний рост? Светская жизнь 

и дипломатическая служба. Рождение «Горя от ума»: странный сон и многолетняя работа. Горе уму: смерть 

Вазир-Мухтара. Путь в Персию, внезапная женитьба, трагическая гибель. Грибоедовская Москва: дом как 

мир. Фамусовский дом как модель мира. Персонажи комедии: карикатуры и портреты. Заглавие комедии: 

горе уму и горе от ума. Русский странник: «ум с сердцем не в ладу». Идеологический и личный конфликт 

комедии. Образ Софьи. Чацкий и Репетилов: принцип двойничества. Чацкий и Грибоедов. Тройственная 

функция смеха: смех над глупцами, смех над героем, «ирония самого положения вещей» (М. Лифшиц). «Горе 

от ума» как сценическая поэма: вошло в пословицу. Странная комедия: странствия во времени. И. А. Гонча-

ров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные образы (произведения Е. П. 

Растопчиной, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.). 

Теоретико-литературные знания. Комедия как драматический жанр, классицистская и реалистическая ко-

медия. Комическийи трагический герой. Второстепенные образы, внесценические персонажи. Конфликт и 

развязка в комедии. Особенности драматической стихотворной речи. 

Культурное пространство. А. С. Грибоедов. Русский театр и театральные деятели. Театр как синтез ис-

кусств режиссера, актеров, декораторов, художников, музыкантов и др. Постановки пьесы А. С. Грибоедова 

как отражение особенностей времени. 

Внеклассное чтение. «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников» (сост. С. А. Фомичев); «“Век ны-

нешний и век минувший…”. Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” в русской критике и литературоведе-

нии» (сост. В. М. Маркович, М. Я. Билинкис); А. А. Кунарев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума”: 

Комментарий. Книга для учителя и ученика»; И. Н. Медведева. «“Горе от ума” Грибоедова»; Ю. Н. Тыня-

нов. «Смерть “Вазир-Мухтара”»; С. А. Фомичев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума”: Коммента-

рий»; Е. Н. Цимбаева. «Грибоедов» (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика.   «Цыганы» , "Евгений Онегин" 24 часа 
«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). «Евгений Онегин». Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». 

Счастье странствий: Крым, Молдавия, Одесса. Дом как чужбина: Михайловское и две столицы. Болдинская 

осень: «ай, да Пушкин…». Последний Петербург: «я числюсь по России». Художественный мир Пушкина. 

Уроки вольности: мгновенья упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине сибирских 

руд…»; «Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. Любовь и 

дружество: два дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас лю-

бил, любовь еще, быть может…»; «Мадона»; «Была пора, наш праздник молодой…»). Мудрость Пушкина: 

«печаль моя светла» («Элегия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Два чувства 

дивно близки нам…»; «Из Пиндемонти»). 

«Маленькие трагедии», своеобразие их жанра и место в творчестве Пушкина. «Грозные вопросы морали» 

(А. Ахматова). «Моцарт и Сальери»: исторический факт и легенда. Три «платоновских» диалога: «О зависти 

и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О гении и злодействе». Авторская позиция: диалог и моральный 

итог.2 часа 

«Евгений Онегин». История создания. Большое стихотворение: 7 лет 4 месяца 17 дней. Главное произведе-

ние Пушкина. Специфика жанра. Роман в стихах: дьявольская разница. Онегинская строфа и свободная ком-

позиция. Фабула и отступления. Роман героев: парадоксы любви. Конкретно-историческая специфика и веч-

ная проблематика. История драматического несовпадения созданных друг для друга людей. Пушкин и Р. 

Брэдбери. Роман Автора: энциклопедия души. Лирический сюжет и персонажная фабула. Спор об «энцикло-

педии русской жизни»: В. Г. Белинский и Д. И. Писарев. Роман романов: энциклопедия русской литературы 

(Д. Д. Минаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский). Финал романа В. В. Набокова «Дар»: онегин-

ская строфа и пушкинские мотивы. 

Теоретико- литературные знания. Лирические жанры. Романтизм и реализм: взаимосвязи и противоречия. 

Роман в стихах как уникальный жанр. Лирические отступления и их функция в романе. Календарь и хроноло-

гия «Евгения Онегина». Драма как род литературы и трагедия как драматический жанр. Конфликт в траге-

дии. Специфика пушкинских «опытов драматических изучений». Автор в эпосе, драме и лирике. Герой в эпо-

се и в драме. Эпический и драматический цикл. Онегинская строфа как пушкинская «смелость изобретения». 

Культурное пространство. Пушкин и пушкинская эпоха в искусстве. Культура России первой половины 

XIX века. Интерпретации пушкинских произведений в искусстве. Художественный фильм М. Файнс «Оне-

гин». 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Пушкин»; В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина. 

Статьи восьмая и девятая»; М. А. Булгаков. «Пушкин («Последние дни»)»; М. И. Цветаева. «Стихи к Пушки-

ну»; Д. С. Самойлов. «Пестель, Поэт и Анна», «Дом-музей». Ю. М. Лотман. «Пушкин»; В. С. Н епомня-

щий. «Пушкин. Русская картина мира»; Онегинская энциклопедия (т. 1-2); «“Моцарт и Сальери”, трагедия 

Пушкина: Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней» (сост. В. 

С. Непомнящий); «А. С. Пушкин: pro et contra» (т. 1-2); «А. С. Пушкин. Школьный энциклопедический сло-

варь» (под ред. В. И. Коровина); А. В. Тыркова Вильямс. «Пушкин» (т. 1-2); Ю. Н. Чумаков. «“Евгений Оне-

гин” А. С. Пушкина. В мире стихотворного романа». 

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика.  «Герой нашего времени» 15часов  
Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение высокого призвания. Оправ-

дание романтических формул. Служебные шалости и поэтическое творчество. «Смерть Поэта» как перелом-



ное произведение М. Ю. Лермонтова. Великий поэт: «подтвердив своей судьбою строчку…». Первая ссылка 

и возвращение в Петербург. Вторая ссылка и последняя дуэль. Лирический герой Лермонтова: интенсивность 

переживания, мотив одиночества, тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И 

скучно, и грустно…»; «Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 

1838; «Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется желтеющая нива…»; «Мо-

литва», 1837; «Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на дорогу…»). 

«Герой нашего времени». Спиральная композиция: герой в зеркалах. Б. М. Эйхенбаум и В. В. Набоков о 

композиции романа в новеллах. Странный человек: грани скуки. Авантюрная фабула и психологический сю-

жет. Функции рассказчиков. Портрет Печорина – первый психологический портрет в русской литературе. 

Внутренний человек: парадоксы психологизма. Герои – зеркала Печорина. Эксперименты над жизнью. Само-

анализ и самооговор. «Фаталист» как философская новелла: проблема предопределения. Герой и автор: не-

сходство и родство. Печорин как вечный образ: «лишний человек» или русский Гамлет? 

Теоретико-литературные знания. Реализм и романтизм. Лирические жанры. Романтический конфликт, ро-

мантический герой. Пейзаж и портрет в эпическом произведении, их функции. Роман в новеллах, социально- 

психологический роман. Романтический герой в реалистическом произведении. Композиция. Система обра-

зов. Автор и повествователи. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов и русское искусство XIX-XX веков. Культура России первой 

половины XIX века. Экранизации романа «Герой нашего времени». 

Внеклассное чтение. В. Г. Белинский. «“Герой нашего времени”, сочинение М. Ю. Лермонтова»; Э. Г. Гер-

штейн. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”»; «М. Ю. Лермонтов: pro et contra» (сост. В. М. 

Маркович, Г. Е. Потапова); В. А. Мануйлов. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”: Коммента-

рий»; А. М. Марченко. «Лермонтов»; В. В. Н абоков. «Предисловие к “Герою нашего времени”». 

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 15 часов 
Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские мечтания. Служебные и лите-

ратурные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Премьера «Реви-

зора» и моральная катастрофа. Бегство из России. Новый Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа 

над «Мертвыми душами». Выход первого тома поэмы и споры вокруг него. «Выбранные места из переписки 

с друзьями». Второй том поэмы: скитания, сожжение, смерть. 

«Мертвые души» (1842). Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: образ целого. Герой: подлец- при-

обретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго тома. Портреты персонажей: смех и страх. Ав-

тор: пророк и лирик. Образ России: подробности и обобщение. Роль «лирических отступлений» в структуре 

поэмы. «Повесть о капитане Копейкине». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: социаль-

ный сатирик, мистический пророк, гротескный сатирик. Персонажи Гоголя как вечные образы. 

Теоретико-литературные знания. Уникальные жанровые формы в Золотом веке русской литературы: роман 

в стихах, роман в новеллах, поэма в прозе, «петербургская повесть» в стихах, «маленькие трагедии». Про-

странство и время (хронотоп) в художественном произведении, роль хронотопа большой дороги в структуре 

поэмы. Сюжет и фабула, лирические отступления как сюжетный элемент. Образ и голос автора. Приемы ко-

мического: гипербола, гротеск. Образы-символы. 

Культурное пространство. Творчество Н. В. Гоголя и русское искусство XIX-XX веков. Культура России 

XIX века. Быт поместного дворянства и чиновничества. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в кино и на сцене. Па-

мятники Н. В. Гоголю в Москве. 

Внеклассное чтение. «Н. В. Гоголь: pro et contra» (т. 1; сост. С. А. Гончаров); И. П. Золотус-

ский. «Гоголь»; Ю. В. Манн. «Н. В. Гоголь: Судьба и творчество»; П. К. Боголепов, Н. П. Верховская. «Тропа 

к Гоголю»; В. В. Набоков. «Николай Гоголь»; М. А. Булгаков. «Похождения Чичикова», «Мертвые души» 

(инсценировка романа Н. В. Гоголя). 

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы в анекдотах 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 
 

Личностными результатами выпускников 9 класса основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

-  формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных писателей; 

- формирование познавательного интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию художественных произведений, поступков литературных 

персонажей. 

Метапредметными результатами: 

Коммуникативные:  
- уметь работать в группе: контролировать, корректировать, оценивать действия партнера; 

- уметь анализировать выбор учебного действия для достижения планируемого результа-

та; 



- формировать навыки комментированного чтения, формулировать свою точку зрения и 

позицию; 

- уметь применять полученные знания при ответе, грамотно конструировать ответ; 

- уметь точно выражать свои мысли (давать точный ответ); 

- уметь учитывать мнение других. 

Познавательные: 
- научиться искать и выделять необходимую информацию, формировать способности к 

освоению новых видов деятельности; 

- развивать навыки анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать; 

- научиться видеть композицию произведения. 

Регулятивные: 
- уметь подбирать в тексте доказательства своим гипотезам, корректировать ответ, кор-

ректировать ответ, мобилизовать энергию, волю и знания для достижения цели; 

- уметь делать выводы; 

Предметными результатами: 

- научиться определять тему стихотворения, выразительно читать, применять навыки пе-

ресказа статьи учебника; 

- научиться аргументировать свое отношение  к героям произведения, находить прямые 

авторские оценки; 

- научиться понимать сюжет произведения, видеть реальное и фантастическое в повести; 

- научиться находить автобиографичные элементы в лирическом произведении, чувство-

вать настроение автора через его речь; 

- научиться понимать стихотворную речь, видеть и объяснять сюжет изученного произве-

дения; 

- научиться словесно воспроизводить текст. 
 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова]; под ред. И. Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. 

 УМК по литературе издательства «Академия» для основной школы, созданный под ре-

дакцией доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих. 

Средства обучения 

 школьные учебники 

 справочники 

 словари 

 наглядные пособия 

Технические средства 
Мультимедийный компьютер, средства телекоммуникации, сканер, принтер, копиро-

вальный аппарат, экран на штативе или навесной, видеоплеер, DVD-плеер, телевизор, аудио-

центр. 

Ресурсы в Интернете 
http://www.krugosvet.ru универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.slovari.ru Электронные словари. 

http://www.rulex.ru Русский биографический словарь. 

http://slovar.lib.ru Словарь литературоведческих терминов. 

http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

http://www.philolog.ru Тексты русской классики. 

http://rifmoved.ru Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники. 

http://rifma.com.ru Русская поэзия и стихосложение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  
ДЛЯ 8 КЛАССА НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(2 раза в неделю 68ч.) 

№ 
п/
п 
 

Тема 
урока 

Основные эле-
менты содер-
жания (в т. ч. 

практика) 

Планируемые результаты обучения   
Кон-

троль (в 
т. ч. 

элемен-
ты РР) 

Сроки про-
ведения 

По 
пла-
ну 

По 
фак-

ту 
личност-

ные 

метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Введение (1 час)  

1. Система 

родов и 

жанров в 

литера-

туре и 

искусст-

ве. Веч-

ные те-

мы. 

Роды и жанры литера-

туры. Эпос, лирика, 

драма. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Познавательные: уметь искать и выделять необ-

ходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учебной литературе 

Различать роды и жан-

ры литературы. Пони-

мать роль и значение 

вечных тем в литерату-

ре. 

Предвари-

тельный: 

тест 

  

Тема 1.  Тема 1.О любви  (23 часа) 
 

 

2. Раздел 1. 

О любви 

— в ли-

рике. 

Лирика 

как род 

литера-

Лирика Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о  культуре 

эпохи Возрож-

дения. 

Формирование 

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, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические вы-

Научиться определять 

жанрово- композицион-

ные особенности сонета.  

Научиться анализировать 

тексты предложенных 

стихотворений 

Текущий: 

чтение 

наизусть  

  



туры. 

Данте 

Алигье-

ри. Со-

нет. 

этических 

чувств, эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости 

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

3. Франче-

ско Пет-

рарка. 

У.Шексп

ир. 

 Текущий: 

вырази-

тельное 

чтение; 

устное вы-

сказывание  

  

4.  Анализ 
стихо-
творе-
ния. А. 

С. Пуш-

кин. 

«Мадон-

на» 

Смысл 

названия 

стихо-

творения 

Смысл названия 

стихотворения. 

Событие в био-

графии поэта 

как основа соз-

дания произве-

дения. Одухо-

творенность и 

чистота 

чувства любви. 

Основное на-

строение стихо-

творения. Роль 

худо- 

жественных де-

талей в создании 

настроения. Об-

разы- символы 

Формирование 

этических 

чувств, эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельность.  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию:  осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью 

Научиться определять 

жанровое своеобразие 

сонета. Научиться ана-

лизировать тексты 

предложенных стихо-

творений. 

Текущий ь: 

устный 

монологи-

ческий от-

вет с ис-

пользова-

нием ци-

тирования  

  



в сонете. Смы-

словые части 

сонета. Связь 

стихотворения с 

другими видами 

искусства. 
5. Поэтиче-

ские диа-

логи о 

любви 

 А. С. 

Пушкин. 

«Я вас 

лю-

бил…», 

М. Ю. 

Лермон-

тов. «Я 

не уни-

жусь 

пред то-

бою…» 

Прощание с лю-

бовью как одна 

из вариаций те-

мы любви. 

Победа возвы-

шенных чувств, 

благодарность за 

само чувство 

любви в стихо-

творении Пуш-

кина и взрыв 

возмущения в 

стихо- 

творении Лер-

монтова 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения 

 

Научиться анализи-

ровать тексты предло-

женных стихотворений 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение; 

устное вы-

сказывание 

  

6. Поэтиче-

ские диа-

логи о 

любви. 

А. С. 

Пушкин. 

Стремление ли-

рического героя 

стихотворения 

«Сожженное 
письмо» про-

длить любовь и 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

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 

 

Научиться анализи-

ровать тексты предло-

женных стихотворений 

Текущий: 

устное вы-

сказывание  

  



«Со-

жженное 

письмо» 

 Н. А. 

Некра-

сов. «Го-

рящие 

письма» 

преодолеть раз-

луку, торжество 

гар- 

монии в любов-

ном чувстве. 

Способность че-

ловека любить 

как 

бесценный дар в 

стихотворении 

Пушкина. Роль 

художественных 

деталей в созда-

нии образа ли-

рического героя 

и его чувства. 

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

7. Поэтиче-

ские диа-

логи о 

любви. 

А. С. 

Пушкин. 

«Я пом-

ню чуд-

ное 

мгнове-

нье…» 

 А. А. 

История любви 

в стихотворени-

ях Пушкина и 

Блока. «Чудное 

мгновенье» и его 

влияние на 

жизнь человека. 

Сходство компо-

зиции стихотво-

рений (повторе- 

ние мотива жиз-

ненных бурь) и 

Формирование 

этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно исполь-

зовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Научиться анализи-

ровать тексты предло-

женных стихотворений 

Текущий: 

обсужде-

ние работы 

над проек-

том 

  



Блок. «О 

добле-

стях, о 

подвигах, 

о сла-

ве…» 

различия в фи-

налах и динами-

ке 

авторских 

чувств (возвра-

щение к жизни 

лирического ге-

роя 

Пушкина, горечь 

осознания новой 

реальности, в 

которой нет ме- 

ста мечте, у ге-

роя Блока). 
8. Вн. чт. 

Любовь в 

жизни А. 

С. Пуш-

кина, 

М. Ю. 

Лермон-

това, Н. 

А. Не-

красова, 

А. А. 

Блока. 

Женщи-

ны — 

адресаты 

Сопоставление 

образов возлюб-

ленных в соне-

тах Петрарки 

и Шекспира и 

стихотворениях 

Пушкина , Бло-

ка, Лермонтова, 

Некрасова. 

Культурное про-

странство.  

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, обес-

печивающей 

личностный 

моральный 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

эстетическую 

ценность рус-

ского языка, 

уважительно 

Познавательные: выделять и формулировать по-

знавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Научиться анализи-

ровать тексты предло-

женных стихотворений 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение; 

устное вы-

сказывание 

  



их лю-

бовной 

лирики. 
 

относиться к 

нему, гордить-

ся им, сохра-

нять чистоту 

языка как яв-

ления нацио-

нальной куль-

туры, стре-

миться к рече-

вому совер-

шенствованию 

 

9. В.Скотт 

«Клятва Но-

ры» 

Тема, идея, план. Вос-

приятие, истолкование, 

оценка стихотворения. 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

 Анализировать тексты 

определять его основ-

ную мысль, составлять 

план и подбирать мате-

риал к сочинению. 

Создавать и редактиро-

вать текст с учётом 

требований культуры 

речи., писать сочине-

ние-рассуждение в 

форме развёрнутого 

ответа на вопрос на 

основе художествен-

ных и учебных текстов. 

РР 

Сочинение. 

  

10. Раздел 2. 
О любви 
— в эпосе  
 

Замысел соз-

дания романа 

«Капитанская 

дочка» 

Отношение поэта к 

прошлому России. 

Отражение событий 

пугачевского восста-

ния в художествен-

ном произведений и в 

историческом труде 

писателя. Эволюция 

замысла романа. Вы-

мышленные герои и 

их подлинные прото-

типы 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

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 

Самостоятельно анали-

зировать произведение 

по вопросам,  анализи-

ровать иллюстрации к 

произведению,  - ана-

лизировать стилистику 

произведений 

А.С.Пушкина, называть 

отличительные особен-

ности,  характеризовать 

героев, анализировать 

мотивы их поступков, 

роль портрета, интерь-

ера, изобразительно-

   



выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям 

11. Формирова-

ние характе-

ра Петра 

Гринева 

Нравственная оценка 

личности героя. Гринев 

и Савельич. Роль эпи-

графов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный опыт. Коммуникатив-

ные: уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов тек-

ста 

РР 

Текущий: 

вырази-

тельное 

чтение и 

анализ эпи-

зода  

  

12. Проблемы 

чести, досто-

инства, нрав-

ственного 

выбора в 

романе АС. 

Пушкина 

«Капитан-

ская дочка» 

Путь духовного ста-

новления главного ге-

роя. Швабрин – анти-

герой повести  

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь искать и выделять необ-

ходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учебной литературе; устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Научиться определять 

значение картин быта 

XVIII в. для понимания 

характеров и идеи по-

вести 

РР Теку-

щий: пись-

менная 

сравни-

тельная 

характери-

стика геро-

ев 

  

13. Маша Миро-

нова - нрав-

ственный 

идеал 

А.С.Пушкин

а 

Семья капитана Миро-

нова, Маша Миронова 

– милый Пушкину тип 

русской женщины. 

Нравственная красота 

героини. Смысл назва-

ния романа 

Формирование 

навыков анали-

за, самоанализа 

и са-

моконтроля 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

по заданию; планировать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средст-

ва для решения коммуникативных задач 

Самостоятельно анали-

зировать произведение 

по вопросам,  анализи-

ровать иллюстрации к 

произведению,  - ана-

лизировать стилистику 

произведений 

А.С.Пушкина, называть 

отличительные особен-

ности,  характеризовать 

героев, анализировать 

мотивы их поступков, 

роль портрета, интерь-

ера, изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

РР Теку-

щий: уст-

ная харак-

теристика 

героини, 

чтение 

наизусть 

(отрывок 

по выбору) 

  



отношение автора к 

героям 

14. Тема «рус-

ского бунта» 

и образ Пу-

гачева 

Отношение автора и 

рассказчика к народной 

войне. Своеобразие 

личности Пугачева. 

Пугачев как историче-

ское лицо и как худо-

жественный образ 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учи-

теля 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, опре-

делять понятия. 

 Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Научиться давать 

оценку личности Пуга-

чева, народного вос-

стания  

Текущий: 

термино-

логический 

диктант 

(сюжет, 

тема, идея, 

проблема, 

герой) 

  

15. «Капитан-

ская дочка» - 

поэтическое 

завещание 

Пушкина. 

Судьба чело-

веческая и 

судьба на-

родная в ро-

мане. Исто-

рическая 

правда и ху-

дожествен-

ный вымы-

сел. Точ-

ность и ла-

конизм пуш-

кинской про-

зы 

Идейно-худо-

жественная структура 

романа, способы выра-

жения позиции автора. 

Жанровое своеобразие 

произведения. Исто-

ризм художественной 

литературы, реализм, 

роман (начальные 

Представления) 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Научиться находить 

цитатные примеры из 

романа для составления 

аргументации, смысло-

вое чтение  

Текущий: 

устное вы-

сказывание  

  

16. Сочинение 

по роману 

А.С. Пушки-

на «Капитан-

ская дочка» 

Тема, идея, план. Гри-

нев в жизненных испы-

таниях. Маша Мироно-

ва – нравственный иде-

ал А.С. Пушкина 

Осознавать 

эстетическую 

ценность рус-

ского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, гордить-

ся им, сохра-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию 

Анализировать тексты 

определять его основ-

ную мысль, составлять 

план и подбирать мате-

риал к сочинению. 

Создавать и редактиро-

вать текст с учётом 

требований культуры 

Тематиче-

ский: 

классное 

сочинение 

  



нять чистоту 

языка как яв-

ления нацио-

нальной куль-

туры, стре-

миться к рече-

вому совер-

шенствованию 

 

речи., писать сочине-

ние-рассуждение в 

форме развёрнутого 

ответа на вопрос на 

основе художествен-

ных и учебных текстов. 

17. И.С.Тург

енев 

«Ася». 

Характе-

рисика 

героев 

повести. 

Мир бюргеров 

— и природная 

непосредствен-

ность и ориги-

нальность Аси. 

Особенности ха-

рактера Ганина. 

Надежды и раз-

очарования ге-

роев. Желание 

любви и неспо-

собность Н. Н. 

на поступок. 

Роль пейзажей и 

музыки в созда-

нии образов ге-

роев и выраже-

нии их настрое-

ния и чувств. 

Особенности 

художественной 

детали у Турге-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вы-

разительные 

средства 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и выска-

зывать свою точку зрения на события и поступки 

героев 

Самостоятельно анали-

зировать произведение 

по вопросам,  анализи-

ровать иллюстрации к 

произведению,  - ха-

рактеризовать героев, 

анализировать мотивы 

их поступков, роль 

портрета, интерьера, 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



нева. 
18. Анализ 

эпизода. 

Роль 16 

главы в 

повести 

И.С.Тург

енева 

«Ася» 

Ситуация 

rendez- vous в 

прозе Тургенева. 

Любовь как ис-

пытание героев 

в повести 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать эпизод в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Научиться определять 

границы эпизода, его 

тему, анализировать 

эпизод по предложен-

ному алгоритму 

Текущий: 

письмен-

ный анализ 

эпизода 

  

19. Образ  

«турге-

невской 

девуш-

ки» в по-

вести 

«Ася» 

Авторское отноше-

ние к героям и их 

поступкам и средства 

его выражения в 

произведении. 

Смысл  финала и 

художественная идея 

повести. 

 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать эпизод в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Самостоятельно анали-

зировать произведение 

по вопросам,  анализи-

ровать иллюстрации к 

произведению,  - ха-

рактеризовать героев, 

анализировать мотивы 

их поступков, роль 

портрета, интерьера, 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

20. И. А. Бу-

нин. 

«Темные 

аллеи», 

«Холод-

ная 

осень» 

Фабула и 

сюжет в 

Своеобразие  худо-

жественной формы. 

Скрытый конфликт. 

Роль деталей. 

Образы героев. 

Смысл названия 

рассказа. Компози-

ция произведения. 

Художественная 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать эпизод в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

 Текущий: 

устное вы-

сказывание 

  



рассказах 

И. А. Бу-

нина 

идея рассказов. 

21. И. А. Бу-

нин. 

«Темные 

аллеи», 

«Холод-

ная 

осень» 

Фабула и 

сюжет в 

рассказах 

И. А. Бу-

нина 

Своеобразие  худо-

жественной формы. 

Скрытый конфликт. 

Роль деталей. 

Образы героев. 

Смысл названия 

рассказа. Компози-

ция произведения. 

Художественная 

идея рассказов. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию, вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать эпизод в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

 Текущий: 

устное вы-

сказывание 

  

22. Раздел 3. 
О любви — 

в драме А. 

Н.Остров

ский.«Сн

егуроч-

ка» Ис-

тория 

создания 

пьесы. 

Пьеса- 

сказка, 

фольк-

лорные 

Специфика дра-

матического ро-

да литературы.  

Проблемы, кон-

фликты в пьесе 

и их разреше-

ния. 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать эпизод в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Научиться владеть изу-

ченной терминологией 

по теме,  владеть навы-

ками устной монологи-

ческой речи 

Текущий: 

устное вы-

сказывание 

  



корни и 

совре-

менное 

звучание. 

 
23. «Снегу-

рочка». 

Образы 

героев 

пьесы и 

их осо-

бенно-

сти. 

Царство Берен-

дея.Образы Бо-

быля и Бобыли-

хи.Мудрость ца-

ря. Роль образов 

Мороза и Весны. 

Образ Снегу-

рочки, его сим-

волическое зна-

чение.Образы 

Леля, Купавы и 

Мизги-

ря.Способы соз-

дания образов 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.  Фор-

мирование на-

выков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Иметь представление о 

жанре драмы, 

самостоятельно анали-

зировать произведение 

по вопросам,  анализи-

ровать иллюстрации к 

произведению,  - ана-

лизировать стилистику 

произведений 

АН.Островского, назы-

вать отличительные 

особенности,  характе-

ризовать героев, анали-

зировать мотивы их 

поступков 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

Тема 2. О Родине (11 часов; из них 10 часов — на  изучение произведений, 1 час — на урок на вн. чт.) 
24. Раздел 1. 

О Родине 

— в лирике  
М. Ю. Лер-

Тема Родины 

как вечная те-

ма в искусстве 

Отношение 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Научиться владеть изу-

ченной терминологией 

по теме,  владеть навы-

ками устной монологи-

ческой речи. Деклами-

ровать и анализировать 

РР Теку-

щий: чт. 

наизусть 

  



монтов. 

«Родина», 

Ф. И. Тют-

чев. «Эти 

бедные се-

ле-

нья…»«Стр

анная лю-

бовь» к Ро-

дине. 

русских по-

этов к Роди-

не.  Компо-

зиция, автор-

ская позиция. 

Одиночество 

лирического 

героя, образы 

«союза»в 

природе и 

жизни чело-

века. Худо-

жественные 

средства соз-

дания обра-

зов в лириче-

ском стихо-

творении. 

Стихотворе-

ние Тютчева 

как продол-

жение лири-

ческого мо-

нолога Лер-

монтова. 

Двойствен-

ный образ 

России, анти-

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

стихотворения,  созда-

вать устные словесные  

пейзажи, картины на 

основе художественно-

го текста; 



теза нищеты 

народа — и 

богатства 

души и ду-

ховности. 

Композиция 

стихотворе-

ния, пафос 
 

25. Чтение 

наизусть 

Тема Родины 

как вечная те-

ма в искусстве 

Отношение 

русских по-

этов к Роди-

не.  Компо-

зиция, автор-

ская позиция. 

Одиночество 

лирического 

героя, образы 

«союза»в 

природе и 

жизни чело-

века. Худо-

жественные 

средства соз-

дания обра-

зов в лириче-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Научиться владеть изу-

ченной терминологией 

по теме,  владеть навы-

ками устной монологи-

ческой речи. Деклами-

ровать и анализировать 

стихотворения,  созда-

вать устные словесные  

пейзажи, картины на 

основе художественно-

го текста; 

РР Теку-

щий: чт. 

наизусть 

  



ском стихо-

творении. 

Стихотворе-

ние Тютчева 

как продол-

жение лири-

ческого мо-

нолога Лер-

монтова. 

Двойствен-

ный образ 

России, анти-

теза нищеты 

народа — и 

богатства 

души и ду-

ховности. 

Композиция 

стихотворе-

ния, пафос 
 

26. Анализ 
стихотво-
рений. А. 

А. Блок. 

«Россия» С. 

А. Есенин. 

«Русь».Пер

екличка об-

Новое звуча-

ние старой 

темы. Анализ 

стихотворе-

ний. Фольк-

лорные обра-

зы в стихо-

творении. Об-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

художественного тек-

ста; 

РР Теку-

щий:чт. 

наизусть 

  



разов Руси 

Есенина и 

Блока 

 

раз России, 

созданный С. 

Есениным в 

начале Первой 

мировой вой-

ны. Фольк-

лорные моти-

вы и реаль-

ность вой-

ны.Антитеза 

мирной жизни 

и войны в 

композиции 

стихотворе-

ния.Образ 

природы, его 

роль. 

 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

27. И.А.Бродск

ий  

«Стансы 

городу». 

Роль детали 

в художе-

ственном 

тексте. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть рус-

ских и на-

циональных 

поэтов. Ана-

лиз стихо-

творений.  

Художествен-

ные особенно-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

художественного тек-

ста; 

РР Теку-

щий: 

Вырази-

тел-ьное, 

чт., анализ 

стих-я 

  



сти 
28. М.И.Цветае

ва «Роди-

на» 

А.А.Ахмато

ва  

«Мужест-

во» 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть рус-

ских и на-

циональных 

поэтов. Ана-

лиз стихо-

творений.  

Художествен-

ные особенно-

сти 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

художественного тек-

ста; 

РР Теку-

щий: 

Вырази-

тел-ьное, 

чт., анализ 

стих-я 

  

29. Р.Г. Гамза-

тов  

«Мой Даге-

стан» 

К.Ш.Кулие

в «Стихи о 

Родине» 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть рус-

ских и на-

циональных 

поэтов. Ана-

лиз стихо-

творений.  

Художествен-

ные особенно-

сти 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

художественного тек-

ста; 

РР Теку-

щий: 

Вырази-

тел-ьное, 

чт., анализ 

стих-я 

  

30. Раздел 2. 

О Родине 

— в эпосе  
И. С. Шме-

лев. «Лето 

История соз-

дания произ-

ведения и 

судьба его 

автора Образ 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре на-

ших предков 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

Знать содержание и 

сюжет произведения и 

понимать патриотиче-

ский пафос , , отноше-

ние автора к героям, 

характеризовать героев 

и их поступки, объя-

нять значение устарев-

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



Господне». России в 

произведени-

ях, особенно-

сти компози-

ции и языка 

.Образ автора 

Аллегории и 

символы 

.Чтение и 

анализ от-

дельных 

глав. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

ших слов и выражений. 

31. И. С. Шме-

лев. «Лето 

Господне». 

Слово о пи-

сателе. Ис-

тория соз-

дания про-

изведения. 

Образы ге-

роев. 

Автобиогра-

фическая 

проза И. С. 

Шмелева. 

История соз-

дания произ-

ведения. Ав-

тор — герой 

— рассказ-

чик в «Лете 

Господнем». 

Образы Сер-

гея Иванови-

ча Шмелева и 

Горкина. Дом 

и Город в 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре на-

ших предков 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет произведения и 

понимать патриотиче-

ский пафос , , отноше-

ние автора к героям, 

характеризовать героев 

и их поступки, объя-

нять значение устарев-

ших слов и выражений. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



произведе-

нии. 
32. И. С. Шме-

лев. «Лето 

Господне». 

Образ Рос-

сии. 

Образ России. 

Особенности 

художествен-

ного времени 

и пространст-

ва. 

 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре на-

ших предков 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет произведения и 

понимать патриотиче-

ский пафос , , отноше-

ние автора к героям, 

характеризовать героев 

и их поступки, объя-

нять значение устарев-

ших слов и выражений. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

33. А.И.Солже

ницын. 

Слово о пи-

сателе. 

«Матренин 

двор». 

Слово о 

А.И.Солжени

цыне.. 

Историческая 

основа расска-

за. Время дей-

ствия. Анализ 

текста. Под-

бор заголов-

ков к частям 

рассказа.  

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.   

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с позициями партне-

ров при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Знать содержание и 

сюжет рассказа, роль 

портрета, интерьера, 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

34. А.И.Солже

ницын. 

Слово о 

А.И.Солжени

Формирование 

внутренней 

позиции 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

Знать содержание и 

сюжет рассказа, роль 

портрета, интерьера, 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

  



«Матренин 

двор». 

цыне.. 

Историческая 

основа расска-

за. Время дей-

ствия. Анализ 

текста. Под-

бор заголов-

ков к частям 

рассказа.  

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.   

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с позициями партне-

ров при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки. 

зывание 

35. Тема пра-

ведничест-

ва в расска-

зе «Матре-

нин двор». 

Героиня рас-

сказа и спосо-

бы ее изобра-

жения. Нрав-

ственная про-

блематика 

рассказа. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.   

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с позициями партне-

ров при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Знать содержание и 

сюжет рассказа, роль 

портрета, интерьера, 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании характеров, 

отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

36. Сочинение 1.Нравственн

ые проблемы 

в литературе. 

2. Особенно-

сти народного 

характера. 

3.Образ Роди-

ны в произве-

Осознавать 

эстетическую 

ценность рус-

ского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, гордить-

ся им, сохра-

нять чистоту 

языка как яв-

ления нацио-

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологи-

ческое высказывание, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

Создавать и редактиро-

вать текст с учётом 

требований культуры 

речи., писать сочине-

ние-рассуждение в 

форме развёрнутого 

ответа на вопрос на 

основе художествен-

ных и учебных текстов 

РР Теку-

щий: сочи-

нение 

  



дениях лите-

ратуры 19-20 

века. 

нальной куль-

туры, стре-

миться к рече-

вому совер-

шенствованию 

 

Тема 3. О страшном и страхе (3 часа) 
37. Раздел 1. 

О 
страш-
ном и 
страхе  

В. А. 

Жуков-

ский. 

«Светла-

на»Истор

ия созда-

ния 

«Светла-

ны».Фол

ьклорные 

мотивы и 

тради-

ции. 

 

Чтение балла-

ды. 

Обряд гадания 

на жениха, по-

пытки героини 

познать судьбу. 

Страшное в бал-

ладе. Образы- 

символы. Худо-

жественное 

своеобразие 

баллады как ли-

роэпического 

жанра.  Идея 

баллады. Выра-

зительное чте-

ние наизусть от-

рывков 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре на-

ших предков 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

 

Готовить пересказ ста-

тьи о жизни и творче-

стве В.А.Жуковского,  

иметь представление о 

жанре баллады,  само-

стоятельно анализиро-

вать произведение по 

вопросам,  анализиро-

вать иллюстрации к 

произведению,  роль 

портрета,  изобрази-

тельно-выразительных 

средств в создании ха-

рактеров, отношение 

автора к героям, харак-

теризовать героев и их 

поступки 

 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

38. В. А. 

Жуков-

ский. 

«Светла-

Страшное в бал-

ладе. Образы- 

символы. Худо-

жественное 

Формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

представления 

о жизни, быте 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Готовить пересказ ста-

тьи о жизни и творче-

стве В.А.Жуковского,  

иметь представление о 

жанре баллады,  само-

стоятельно анализиро-

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



на»Истор

ия созда-

ния 

«Светла-

ны».Фол

ьклорные 

мотивы и 

тради-

ции. 

 

своеобразие 

баллады как ли-

роэпического 

жанра.  Идея 

баллады. Выра-

зительное чте-

ние наизусть от-

рывков 

и культуре на-

ших предков 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

 

вать произведение по 

вопросам,  анализиро-

вать иллюстрации к 

произведению,  роль 

портрета,  изобрази-

тельно-выразительных 

средств в создании ха-

рактеров, отношение 

автора к героям, харак-

теризовать героев и их 

поступки 

 

39. А. С. 

Пуш-

кин. 

«Гробов

бов-

щик».  

Фанта-

стиче-

ское и 

реали-

стиче-

ское в 

повести.  

 

 

Анализ текста. 

Составление 

плана повести. 

Письменный 

анализ сна Ад-

рияна Прохоро-

ва. Сравнение 

иллюстраций В. 

Бубновой и В. 

Милашевского. 

Подбор своих 

иллюстраций к 

повести при 

помощи интер-

нет- ресурсов.  

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства. Фор-

мирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.    

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет рассказа «Гро-

бовщик», понимать  

роль портрета,    изо-

бразительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объянять зна-

чение устаревших слов 

и выражений. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



40. А. С. 

Пуш-

кин. 

«Гробов

бов-

щик».  

Фанта-

стиче-

ское и 

реали-

стиче-

ское в 

повести.  

 

 

Анализ текста. 

Составление 

плана повести. 

Письменный 

анализ сна Ад-

рияна Прохоро-

ва. Сравнение 

иллюстраций В. 

Бубновой и В. 

Милашевского. 

Подбор своих 

иллюстраций к 

повести при 

помощи интер-

нет- ресурсов.  

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства. Фор-

мирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.    

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет рассказа «Гро-

бовщик», понимать  

роль портрета,    изо-

бразительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объянять зна-

чение устаревших слов 

и выражений. 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

41. Э. А. 

По. 

«Паде-

ние до-

ма Аше-

ров». 

Мотивы 

тоски и 

печали, 

их зна-

Анализ текста. 

Сопоставление 

оригинального 

текста с пере-

водом или под-

строчником.  

Раскрытие 

смысла эпигра-

фа. Описание 

иллюстрации- 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства. Фор-

мирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет новеллы «Паде-

ние дома Ашеров», 

понимать  роль пейза-

жа,  портрета,    изобра-

зительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объянять зна-

чение устаревших слов 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



чение. диптиха: дом 

Ашеров в нача-

ле новеллы и 

перед разруше-

нием. Образ 

повествовате-

ля.Композиция 

новеллы.Роль 

пейзажа и об-

раза дома.Роль 

деталей.Связь 

человека и ок-

ружающего ми-

ра. Образы ге-

роев.Роль порт-

рета. Авторское 

отношение к 

героям.  

основе по-

ступков поло-

жительного 

героя, форми-

рование нрав-

ственно-эти-

ческой ориен-

тации, обеспе-

чивающей 

личностный 

моральный 

выбор.    

и выражений. 

 Тема 4. Об обманах и искушениях (13 часов) 
42. Раздел 1. 

Об об-
манах и 
искуше-
ниях в 
драме 
Ж. Б. 

Мольер. 

«Тар-

Композиция 

пьесы и ее кон-

фликт.Совреме

нность образа 

Тартю-

фа.Художестве

нные средства 

разоблачения 

порочности 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве 

Ж.Б.Мольера., сюжет и 

героев комедии «Тар-

тюф». 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



тюф». 

Про-

блема-

тика ко-

медии. 

Тартюфа  лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия. 

43. Художе-

ственная 

идея 

произве-

дения. 

Неоднознач-

ность финала 

комедии.  

Сатира Молье-

ра и ее объекты. 

Творчество 

Мольера в 

оценках крити-

ков. 

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать:  сюжет и героев 

комедии «Тартюф», 

теоретико-

литературные понятия 

конфликт, развитие 

действия, приемы са-

тирического изображе-

ния 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

44. Вн. чт.  
Ж. Б. 
Мольер. 
«Меща-
нин во 
дворян-
стве» 
.Проблем

Своеобразие 

конфликта про-

изведе-

ния.Сатирическ

ие персонажи 

комедии. Нрав-

ственное значе-

ние образа гос-

Формирова-

ние навыков 

исследования 

текста с опо-

рой не только 

на информа-

цию, но и на 

жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве 

Ж.Б.Мольера., сюжет и 

героев комедии «Ме-

щанин во дворянстве». 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



атика 

комедии. 
подина Журде-

на. Особенно-

сти времени, 

пространст-

ва.Жанровое 

своеобразие 

произведе-

ния.Черты 

классицизма 

вкоме-

дии.Спектакли 

и экранизации 

комедий Моль-

ера 

 

речью 

 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

45. Н.В. Гоголь -

писатель-

сатирик. Ис-

тория соз-

дания коме-

дии «Реви-

зор».  

Н.В.Гоголь - писатель-

сатирик. Жизненная 

основа комедии «Реви-

зор», «Ревизор» в теат-

ре.  Разоблачение нрав-

ственных и социальных 

пороков чиновничьей 

России. «Ревизор» в 

современных поста-

новках 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

Познавательные: уметь искать и выделять необхо-

димую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный мате-

риал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве 

Н.В.Гоголя., сюжет и 

героев комедии «Реви-

зор». 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

РР 

Текущий: 

чтение по 

ролям 

  

46. Хлестаков и Мастерство Гоголя- Формирование Познавательные: уметь извлекать необходимую Знать:  сюжет и героев Текущий:   



хлестаков-

щина. 

драматурга в создании 

образа Хлестакова. Ав-

торские средства рас-

крытия характера. Хле-

стаковщина как нрав-

ственное явление 

навыков само-

стоятельной 

работы по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать  текст коме-

дии 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

комедии «Ревизор», 

теоретико-

литературные понятия 

конфликт, развитие 

действия, приемы са-

тирического изображе-

ния 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

устное вы-

сказывание  

47. Образ города 

и тема чи-

новничества 

в комедии. 

Сатириче-

ская направ-

ленность 

произ-

ведения. 

Мастерство построения 

интриги в пьесе. Осо-

бенности конфликта. 

Многозначность фи-

нала. Смысл эпиграфа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать прочитанное 

Знать:  сюжет и героев 

комедии «Ревизор», 

теоретико-

литературные понятия 

конфликт, развитие 

действия, приемы са-

тирического изображе-

ния 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

РР 

Текущий: 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

проблемно-

го харак-

тера  

  



дийного действия 

48. Основной 

конфликт 

пьесы и спо-

собы его раз-

решения. 

Силы обли-

чения соци-

ального зла в 

комедии. 

Знаменитые сцены и 

знаменитые реплики 

комедии. Мастерство 

композиции и речевых 

характеристик. Автор-

ские ремарки в пьесе 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Познавательные: уметь строить сообщение иссле-

довательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Знать:  сюжет и героев 

комедии «Ревизор», 

теоретико-

литературные понятия 

конфликт, развитие 

действия, приемы са-

тирического изображе-

ния 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

Текущий: 

термино-

логический 

диктант 

  

49. РР.8 Сочи-
нение по 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 

Подготовка к сочине-

нию 

Осознавать 

эстетическую 

ценность рус-

ского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, гордить-

ся им, сохра-

нять чистоту 

языка как яв-

ления нацио-

нальной куль-

туры, стре-

миться к рече-

вому совер-

шенствованию 

 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать моноло-

гическое высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать ее с позициями партне-

ров при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Создавать и редактиро-

вать текст с учётом 

требований культуры 

речи., писать сочине-

ние-рассуждение в 

форме развёрнутого 

ответа на вопрос на 

основе художествен-

ных и учебных текстов 

РР 

Теку-

щий:сочин

ение 

  

50. РР.9 Сочи- Сочинение Осознавать Познавательные: уметь выделять и формулировать Создавать и редактиро- РР   



нение по 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 

эстетическую 

ценность рус-

ского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, гордить-

ся им, сохра-

нять чистоту 

языка как яв-

ления нацио-

нальной куль-

туры, стре-

миться к рече-

вому совер-

шенствованию 

 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологи-

ческое высказывание, аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

вать текст с учётом 

требований культуры 

речи., писать сочине-

ние-рассуждение в 

форме развёрнутого 

ответа на вопрос на 

основе художествен-

ных и учебных текстов 

Теку-

щий:сочин

ение 

51. Раздел 2. 
Об об-
манах и 
искуше-
ниях в 
эпосе  
А. С. 

Пушкин. 

«Пиковая 

Дама». 

Выбор 

героем 

судьбы 

— веду-

щая тема 

повести. 

Германн как ро-

мантический ге-

рой, помешан-

ный на одной 

идее — обога-

щении. 

Наполеоновская 

тема. Выбор 

средств дости-

жения цели как 

зеркало, отра-

жающее внут-

ренний мир ге-

роя. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет повести, пони-

мать  нравственную 

проблематику, отноше-

ние автора к героям, 

нравственную позицию 

автора, пересказывать и 

анализировать текст,  

поступки героя   

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

52. Мисти- Анализ текста. . Формирова- Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

Знать содержание и 

сюжет повести, пони-
РР Теку-

щий: уст-

  



ческое и 

реали-

стиче-

ское в 

повести. 

Письменный 

анализ эпизода 

«Германн у гра-

фини». Сравне-

ние образов 

Германа и гра-

фини в повести 

А. С. Пушкина и 

опере П. И. Чай-

ковского Образ 

графини и его 

роль.Образ Сен- 

Жермена.Образ 

Лизы. Роль ле-

генды о трех 

картах.Образы 

повествовате-

лей. Роль эпило-

га. Реалистиче-

ское и романти-

ческое в повес-

ти. 

 

ние навыков 

исследования 

текста с опорой 

не только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

выразительные 

средства 

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

мать  нравственную 

проблематику, отноше-

ние автора к героям, 

нравственную позицию 

автора, пересказывать и 

анализировать текст,  

поступки героя   

ное выска-

зывание 

53. Н. В. Го-

голь. 

«Порт-

рет». 

История 

Особенности 

композиции 

произведе-

ния.Образы ху-

дожника — ав-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

Знать содержание и 

сюжет повести, пони-

мать  нравственную 

проблематику, отноше-

ние автора к героям, 

нравственную позицию 

автора, пересказывать и 

анализировать текст,  

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



падения 

челове-

ческой 

души в 

повести 

Н. В. Го-

голя. 

тора портрета и 

художника, вер-

нувшегося из 

Италии, и их 

роль в раскры-

тии идеи произ-

ведения.Образы- 

двойники в по-

вести. Образ Ко-

ломны, его мис-

тическая окра-

шенность. Образ 

ростовщика. 

разительные 

средства 
пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

поступки героя   

54. Н. В. Го-

голь. 

«Порт-

рет». 

История 

падения 

челове-

ческой 

души в 

повести 

Н. В. Го-

голя. 

Особенности 

композиции 

произведе-

ния.Образы ху-

дожника — ав-

тора портрета и 

художника, вер-

нувшегося из 

Италии, и их 

роль в раскры-

тии идеи произ-

ведения.Образы- 

двойники в по-

вести. Образ Ко-

ломны, его мис-

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Знать содержание и 

сюжет повести, пони-

мать  нравственную 

проблематику, отноше-

ние автора к героям, 

нравственную позицию 

автора, пересказывать и 

анализировать текст,  

поступки героя   

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



тическая окра-

шенность. Образ 

ростовщика. 
55. Раздел 3. 

Об об-

манах и 

искуше-

ниях — в 

лирике 

Анализ 

стихо-

творе-
ний  А. 

А. Блок. 

«Фабри-

ка», «Ты 

смот-

ришь в 

очи яс-

ным зо-

рям…»  

Выразительное 

чтение стихо-

творений. Пись-

менный анал 

стихотворения 

«Фабрика». 

Подбор музы-

кального сопро-

во-из ждения к 

стихотворению 

«Фабрика» и его 

мелодекламация. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

художественного тек-

ста; 

Текущий 

контроль: 

вырази-

тельное 

чтение 

текста 

наизусть 

  

 Тема 5. О нравственном выборе  
56. Раздел 1. 

О нрав-

ственном 

выборе 

— в дра-

ме 

Причины смерти 

Мольера в пред-

ставлении геро-

ев пьесы и ее ав-

тора. Рок, или 

Судьба, и их 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь формулировать и выска-

зывать свою точку зрения на события и поступки 

героев 

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве 

М.А.Булгакова., сюжет 

и героев драмы «Каба-

ла святош» 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



М. А. 

Булгаков. 

«Кабала 

святош» 

(«Моль-

ер») 

 

земное вопло-

щение. Образ 

Мольера и его 

нравственный 

выбор 

средства рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

57. Решение 

пробле-

мы сво-

боды че-

ловека в 

выборе 

жизнен-

ного пу-

ти. 

Конфликт в 

драме и его уча-

стники. 

Тема любви в 

пьесе.  

Женские образы, 

их роли.  

Образ Людовика 

XIV. 

Образ театра. 

Мистическое и 

реальное в дра-

ме. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, ком-

позицию. вы-

разительные 

средства 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь формулировать и выска-

зывать свою точку зрения на события и поступки 

героев 

Знать:  сюжет и героев 

драмы «кабала свя-

тош», теоретико-

литературные понятия 

конфликт, развитие 

действия, приемы са-

тирического изображе-

ния 

Понимать: социальную 

остроту и сатирический 

пафос комедии, роль 

гротеска, речевых ха-

рактеристик в создании 

образов, роль ремарок. 

Уметь: выразительно 

читать по ролям и ана-

лизировать комедию, 

характеризовать героев 

и их поступки, просле-

живать развитие коме-

дийного действия 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  

58. Раздел 2. 
О нрав-
ствен-
ном вы-
боре —в 
лиро-

Слово о поэте. История 

создания поэмы «Мцы-

ри». Тема и идея про-

изведения. Философ-

ский смысл эпиграфа. 

Композиция поэмы. 

Романтическая поэма 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

Готовить пересказ ста-

тьи о жизни и творче-

стве М.Ю.Лермонтова,  

иметь представление о 

жанре поэмы,  само-

стоятельно анализиро-

вать произведение по 

вопросам,  анализиро-

вать иллюстрации к 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание 

  



эпичес-
ких про-
изведе-
ниях  
М. Ю. 

Лермон-

тов. 

«Мцы-

ри». 
Своеобразие 

сюжета и 

композиции 

поэмы 

«Мцыри». 

ля дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

произведению,  роль 

портрета,  изобрази-

тельно-выразительных 

средств в создании ха-

рактеров, отношение 

автора к герою, харак-

теризовать героев и их 

поступки, 

 

59. Трагическое 

противопо-

ставление 

человека и 

обстоя-

тельств в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Трагическое противо-

стояние человека и об-

стоятельств. Романти-

ческий герой. Свобо-

долюбие личности в 

поэме. Роль вступле-

ния, лирического мо-

нолога, пейзажа в по-

эме. 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

Иметь представление о 

романтическом 

произведении и герое 

(чтение статьи учебни-

ка и 

самостоятельное 

оформление в тетради 

толкования 

понятий «романтиче-

ское произведение» и 

«романтический ге-

рой»),  

- анализировать кон-

фликт драматического 

произведения по плану; 

- анализировать эпизод  

по плану 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание, 

чтение 

наизусть 

(отрывок 

по выбору) 

  

60. Анализ 
стихо-
творе-
ния. Н. 

Анализ текста. 

Выразительное 

чтение. Пись-

менная интерпре 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму вы-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и регулировать свою дея-

Декламировать и ана-

лизировать стихотво-

рения,  создавать уст-

ные словесные  пейза-

жи, картины на основе 

РР Теку-

щий: уст-

ное выска-

зывание, 

чтение 

  



С. Гуми-

лев. 

«Старый 

конкви-

стадор». 

тация стихотво-

рения Н. С. Гу-

милева «Кон-

квистадор». 

Пись- менное 

сопоставление 

образов героев 

стихотворений 

«Старый- кон-

квистадор» и «Я 

конквистадор в 

панцире желез-

ном…». Сравне-

ние поэмы Лер-

монтова «Мцы-

ри» и стихотво-

рений Гумилева  

полнения зада-

чи при кон-

сультативной 

помощи учите-

ля 

тельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать собст-

венное мнение и свою позицию: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

художественного тек-

ста; 
наизусть 

61. Раздел 
3.О 
нравст-
венном 
выборе. 
А. П. Че-

хов. «Па-

ри». 

Пробле-

матика 

рассказов 

Сюжет и компо-

зиция рассказа 

.Развитие внеш-

него и внутрен-

него конфликтов 

и их разреше-

ние.Роль худо-

жественных де-

талей. Художе-

ственная идея 

произведения. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

Знать содержание и 

сюжет рассказа «Па-

ри»», понимать  роль 

портрета,  изобрази-

тельно-выразительных 

средств в создании об-

разов, смысл названия 

рассказа,  отношение 

автора к героям, харак-

теризовать героев и их 

поступки, объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений. 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание 

  



Чехова. 

 
62. А. П. Че-

хов. «Па-

ри». 

Пробле-

матика 

рассказов 

Чехова. 

Сюжет и компо-

зиция рассказа 

.Развитие внеш-

него и внутрен-

него конфликтов 

и их разреше-

ние.Роль худо-

жественных де-

талей. Художе-

ственная идея 

произведения. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

Знать содержание и 

сюжет рассказа «Па-

ри»», понимать  роль 

портрета,  изобрази-

тельно-выразительных 

средств в создании об-

разов, смысл названия 

рассказа,  отношение 

автора к героям, харак-

теризовать героев и их 

поступки, объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений. 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание 

  

63. М. А. 

Булгаков. 

«Собачье 

сердце». 

Пробле-

матика 

повести. 

История созда-

ния повести. 

Отношение к 

проблеме эво-

люции и рево-

люции. 

Спор персона-

жей о собачьем 

сердце и автор-

ская позиция. 

Роль компози-

ции в раскрытии 

авторской идеи. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

Знать содержание и 

сюжет повести «Соба-

чье сердце»», понимать  

роль портрета,  изобра-

зительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объяснять зна-

чение устаревших слов 

и выражений. 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание 

  

64. Система 

образов 

Конфликт меж-

ду Шариковым и 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

Знать содержание и 

сюжет повести «Соба-

чье сердце»», понимать  

роль портрета,  изобра-

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

  



персона-

жей. 

профессором 

Преображен-

ским.Образы 

профессо-

ра.Образ Шари-

кова, художест-

венные средства 

создания. 

Шариков и ша-

риковщи-

на.Образ Швон-

дераХудожест-

венная деталь, ее 

роль. Создание 

образов 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

зительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объяснять зна-

чение устаревших слов 

и выражений. 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание 

65. Этиче-

ский вы-

бор геро-

ев. 

Проблема слова 

и де-

ла.Характеристи

ка событийПри-

меты време-

ни.Комическое и 

драматическое в 

повести. Реаль-

ное и фантасти-

ческое в повести 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

Знать содержание и 

сюжет повести «Соба-

чье сердце»», понимать  

роль портрета,  изобра-

зительно-

выразительных средств 

в создании образов, 

смысл названия расска-

за,  отношение автора к 

героям, характеризо-

вать героев и их по-

ступки, объяснять зна-

чение устаревших слов 

и выражений. 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  

66. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговое тестирование 

направлено на кон-

троль всех тем, изучен-

ных в 8 классе  

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностиче-

ской деятель-

Познавательные: уметь осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, опре-

делять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать индивиду-

альный маршрут вос-

полнения проблемных 

Итоговый: 

контроль-

ная работа 

(тест) 

  



ности громко речевой и умственной формах, использо-

вать речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические вы-

сказывания в письменной форме 

зон в изученных темах 

67. А. де 

Сент- 

Экзюпе-

ри. «Ма-

ленький 

принц». 

Вечные 

истины в 

сказке. 

Слово о писате-

ле. Анализ тек-

ста. Составление 

плана произве-

дения. Расшиф-

ровка образов- 

символов.  

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве А. де 

Сент-Экзепюри; сюжет 

и содержание сказки-

притчи «Малень-

кий принц», тео-

ретико-

литературное 

понятие притча.  

Понимать: пози-

цию автора и его 

отношение к ге-

роям, философ-

ский смысл и 

гуманистиче-

ский пафос про-

изведения. 

Уметь: анализи-

ровать текст, ха-

рактеризовать 

героя и его по-

ступки 

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

устное вы-

сказывание 

  

68. В.С.Макани

н «Страж» 
Слово о писате-

ле. Анализ тек-

ста. Составление 

плана произве-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

Познавательные: уметь узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Знать: сведения о жиз-

ни и творчестве А. де 

Сент-Экзепюри; сюжет 

и содержание сказки-

притчи «Малень-

РР Теку-

щий: выра-

зительное 

чтение 

эпизода, 

пересказ, 

  



 
 

дения. Расшиф-

ровка образов- 

символов.  

вести диалог с 

другими 

людьми и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Коммуникативные: формировать навыки вырази-

тельного чтения, коллективного взаимодействия 
кий принц», тео-

ретико-

литературное 

понятие притча.  

Понимать: пози-

цию автора и его 

отношение к ге-

роям, философ-

ский смысл и 

гуманистиче-

ский пафос про-

изведения. 

Уметь: анализи-

ровать текст, ха-

рактеризовать 

героя и его по-

ступки 

устное вы-

сказывание 
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