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             1. Пояснительная записка 
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Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с 

ОВЗ (7 вид) по учебному предмету «Литература» для обучающихся 5-9 классов МБОУ 

«ООШ№5» на 2024-2025 учебный год. Настоящая адаптированная рабочая программа 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «ООШ№5» входит в содержательный раздел. 

Адаптированная рабочая учебная программа по литературе реализует УМК: 
учебник: Литература 6,8,9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 

2 частях, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: Просвещение, 2017-2024 г. 

 Актуальность программы определяется тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных 

психофизических особенностей по-особому осваивают программу по литературе, так как 

испытывают затруднения при анализе, сравнении, обобщении, систематизации.  Однако 

школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям получить 

качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую 

личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 

факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее 

представление. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

Цели обучения: программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

В направлении личностного развития: воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык и литературу, сознательно относящегося к ним как к явлению культуры; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, таких как 

сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании,  владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения. 

В метапредметном направлении: овладение системой знаний, речевыми 

умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; поэтапное, 

последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст 

В предметном направлении: анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

- понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 



прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог. 

Изучение учебного предмета «Литература» направлено на решение следующих 

задач: - обогащать духовный мир учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

- развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся. 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Педагогические технологии: организация самостоятельной работы и творческой 

деятельности, развития критического мышления через чтение и письмо, организация 

группового взаимодействия, самоконтроля, самообразовательной деятельности.  

 Приоритетные формы и методы работы: направленность курса направлено на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации 

надпредметной функции, которую литература выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

Приоритетные формы и виды контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся в 5-9 классах: 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

. способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Основным объектом оценки предметных результатов 

является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, литературный диктант, словарная 

работа, контрольный диктант, работа по карточкам и т.д. 

           Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

Форма промежуточной аттестации 

           Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании), проводится в 

форме контрольных работ, тестов и зачетов. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» в 5-9 КЛАССАХ. 
Реализация адаптированной рабочей программы направлена на достижение личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

требованием ФГОС ООО. 

Личностные результаты Умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения 

Метапредметные результаты • свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные результаты 

регулятивные 

 

 

 

познавательные 

 

 

 

 

коммуникативные 

Ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самокоррекцию. 

1) овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

2) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

3) проведение различных видов анализа литературного 

текста 

1) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

2) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Предметные результаты: ученик получит возможность научиться: 

5 класс:  

аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

• владеть техникой чтения; 



• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• выражать свое отношение к предмету речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

6 класс: 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты, дифференцировать 

главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из литературных словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные и другие художественные 

тексты; 



• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

7класс 

 Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

 Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

 Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

 Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

 Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с 

учетом авторского права. 

 Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

 Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

 Давать анализ отдельного эпизода. 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты, дифференцировать 

главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 



• извлекать информацию из литературных словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные и другие художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

8 класс 

Учащиеся получат возможность знать: 

Тексты художественного произведения. 

Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа. 

Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

   Учащиеся получат возможность научиться: 

Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

 Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 



Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

Давать анализ отдельного эпизода. 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты, дифференцировать 

главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из литературных словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные и другие художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

9 класс 

 в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  



• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

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

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

  • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

  в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

 в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты, дифференцировать 

главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из литературных словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные и другие художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 



• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 5-9 КЛАССАХ 

                                                        

                                      6 КЛАСС (102 часа). 

Введение-1 час. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-5 часов 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-3 часа 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18-19 ВЕКА-39 часов 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

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

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно -поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 



«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление су-

деб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообра-

зом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-



никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

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

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-33 часа 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

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

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 



Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-24 часа 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

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

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 

и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления) 

 

8 класс (68 часов). 

Введение. 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 4ч. 

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

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

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

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

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

Древнерусская литература 2ч. 

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

покорении Сибири Ермаком...», особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

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

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и жития. 

Из литературы 18 в-1ч. 



         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

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

 Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

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

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века. 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

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

воспитания истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века-37ч. 

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

 Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо. 

 Мораль басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию 

и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

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

 Оценка дум современниками. 

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

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

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

исторической теме в литературе. 

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

на десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

 Смысловое различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение 

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

беспощадный» (А.С.Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини. 

 Швабрин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции. 

 Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в 

романе.  Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные 

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

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и 



закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри 

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

 Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой 

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

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

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной 

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

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

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

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

 Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). 

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

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

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

вечного адского холода.  Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном 

произведении. 

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

издателе. 

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

современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

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

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

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

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

проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

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

согласия в обществе. 

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

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

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

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

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

Поэзия родной природы. 



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

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

цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

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

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века-19ч. 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

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

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

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

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

 Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

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

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

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

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

поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

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

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических 

событий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

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

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

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

литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

 Нравственная проблематика рассказа. 

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



         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм 

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

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

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы 

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

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

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

 Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

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

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Из зарубежной литературы-9 ч. 

         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

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

поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи 

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

буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера. 

 Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество. 

 Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе.«Айвенго».  Исторический роман. 

 Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная 

«домашним образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений 

9 класс 

(102 часа) 

Введение 

Литература как искусство слова.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 часа 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

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

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

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Гражданский пафос русского классицизма-12 часов 

Михаил Васильевич Ломоносов.  2 часа   

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

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

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

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

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)1 час 

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. 3 часа 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 2 часа 

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

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

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

                                ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 56 часов 

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

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

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 2 часа 

«Море». Романтический образ моря. 

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

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 11 часов 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 21 час 

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

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 



Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 17 часов 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»      

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 10 часов 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

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

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.2 часа 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 33 часа 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 1 час 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 2 часа 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  1 час 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. 2 часа 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини.Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 2 часа 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта 

в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

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

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

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

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

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 



Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

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

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета 

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

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

литературы. Шекспир и русская литература. 

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

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

 

Название темы/раздела 

комментарии 

№пп 

кол-

во 

часов 

      примечание 

1 Введение  



1 1 Писатели – создатели, хранители и любители книг.  

5 Устное народное творчество   

2 1 Обрядовый фольклор. Календарно- обрядовые песни  

3 1 Пословицы и поговорки.  

4 1 Пословицы и поговорки.  

5 1 Входная контрольная работа.  

6 1 
Проверка правильности, выразительности, беглости 

чтения 

 

3 Из древнерусской литературы   

7 1  Русская летопись. «Повесть о белгородском киселе».  

8 1  Русская летопись. «Повесть о белгородском киселе».  

9 1  Русская летопись. «Повесть о белгородском киселе».  

39 Из русской литературы 18-19 века   

10 1  Русская басня. Дмитриев, Крылов  

11 1  Выразительное чтение наизусть басен.  

12 1  
А.С. Пушкин Лирика дружбы. Стихотворения о 

природе 

 

13 1  
А.С. Пушкин Лирика дружбы. Стихотворения о 

природе 

 

14 1  
А.С. Пушкин Лирика дружбы. Стихотворения о 

природе 

 

15 1  Поэты пушкинской поры. Баратынский Е.А.   

16 1  Вн чт Поэты пушкинской поры. Баратынский Е.А.    

17 1  
Двусложные размеры стиха. Выразительное чтение 

наизусть. 

 

18 1  
Роман Пушкина «Дубровский». История создания. 

Столкновение своенравных характеров. 

 

19 1  
Роман Пушкина «Дубровский». История создания. 

Столкновение своенравных характеров. 

 

20 1  
Роман Пушкина «Дубровский». История создания. 

Столкновение своенравных характеров. 

 

21 1  Образ благородного «разбойника» в романе.  

22 1  
Трагические судьбы Вл. Дубровского и Маши 

Троекуровой 

 

23 1  Сюжет и композиция романа «Дубровский».  

24 1  
Сочинение – сравнительная характеристика «Два 

помещика». 

 

25 1  
 Анализ сочинений Повесть Пушкина «Барышня – 

крестьянка». 

 

26 1  М.Ю. Лермонтов Стихи об одиночестве.  

27 1  М.Ю. Лермонтов Стихи об одиночестве.  

28 1  
И.С. Тургенев «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей 

 

29 1  
Смысл названия рассказа, мастерство Тургенева в 

изображении природы и характеров. 

 

30 1  
Смысл названия рассказа, мастерство Тургенева в 

изображении природы и характеров 

 

31 1  Родная природа в стихах Ф.И. Тютчева  

32 1  Родная природа в стихах Ф.И. Тютчева  

33 1  А.А.Фет. Стихи. Переплетение природы и любви.  

34 1  Н.А. Некрасов «Железная дорога». Своеобразие  



композиции и стиха. 

35 1  
Н.А. Некрасов «Железная дорога». Своеобразие 

композиции и стиха. 

 

36 1  
Н.А. Некрасов «Железная дорога». Своеобразие 

композиции и стиха. 

 

37 1  Историческая поэма Некрасова «Дедушка».  

38 1  Трёхсложные размеры стиха  

39 1  
Н.С. Лесков «Левша». Изображение русского 

характера. 

 

40 1  Народ и власть в сказе  

41 1  Особенности языка сказа Лескова «Левша».  

42 1  
Контрольная работа по творчеству Фета, Некрасова, 

Лескова 

 

43 1  
Анализ контрольной работы. Н.С. Лесков «Человек на 

часах». Чтоб в человеке человеческое торжествовало 

 

44 1  
А.П.Чехов «Толстый и тонкий». Смешное и грустное в 

рассказе 

 

45 1  А.П.Чехов «Смерть чиновника».  

46 1  Родная природа в стихах русских поэтов 19 века.  

47 1  Родная природа в стихах русских поэтов 19 века.  

48 1  Вн чт Родная природа в стихах русских поэтов 19 века.  

33 Из русской литературы 20 века   

49 1  
А. Грин «Алые паруса» Жители Каперны и главные 

герои. 

 

50 1  
А. Грин «Алые паруса» Жители Каперны и главные 

герои. 

 

51 1  А. Грин «Алые паруса» Воплощение мечты в жизнь.  

52 1  
А.Платонов «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. 

 

53 1  
А.Платонов «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. 

 

54 1  
А.Платонов «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. 

 

55 1  
Пришвин «Кладовая солнца». Мудрость в 

философской  притче 

 

56 1  
Пришвин «Кладовая солнца». Мудрость в 

философской  притче 

 

57 1  
Пришвин «Кладовая солнца». Мудрость в 

философской  притче 

 

58 1  Тропа Насти и тропа Митраши.  

59 1  Сочинение – сравнительная характеристика героев.  

60 1  
Анализ сочинений. Природа в произведении, смысл 

названия. 

 

61 1  Стихи о Великой Отечественной войне.  

62 1  Стихи о Великой Отечественной войне.  

63 1  В. Астафьев. «Конь с розовой гривой  

64 1  Выборочный пересказ эпизодов.  

65 1  
Распутин «Уроки французского». Знакомство с 

содержанием 

 

66 1  
Распутин «Уроки французского». Знакомство с 

содержанием 

 



67 1  
Распутин «Уроки французского». Знакомство с 

содержанием 

 

68  1 Смысл названия. Душевная щедрость учительницы  

69  1 
 «Добро возвращается добром», «Истинное добро 

бескорыстно», «Жизненные уроки» 

 

70  1 
 «Добро возвращается добром», «Истинное добро 

бескорыстно», «Жизненные уроки» 

 

71  1 
 «Добро возвращается добром», «Истинное добро 

бескорыстно», «Жизненные уроки» 

 

72  1 «Чудики» Шукшина. Рассказ «Срезал».  

73  1 
Искандер. «13-й подвиг Геракла». Нравственные 

вопросы в рассказе.  

 

74  1 
Искандер. «13-й подвиг Геракла». Нравственные 

вопросы в рассказе. 

 

75 1  
Искандер. «13-й подвиг Геракла». Нравственные 

вопросы в рассказе. 

 

76 1  Родная природа в ст. русских писателей 20 в.  

77 1  Родная природа в ст. русских писателей 20 в.  

78 1  Обобщение и систематизация материала  

79 1  
Урок-зачет «Худ. средства выразительности. 

Стихотворные размеры».  

 

80 1  Из литературы народов России.  

81 1  Из литературы народов России.  

24 Из зарубежной литературы   

82 1 Мифы Древней Греции.  

83  1 Мифы Древней Греции.  

84 1  Гомер «Иллиада», «Одиссея».  

85 1  Гомер «Иллиада», «Одиссея».  

86 1  Гомер «Иллиада», «Одиссея».  

87 1  Гомер «Иллиада», «Одиссея».  

88 1  Сервантес «Дон Кихот».  

89 1  Сервантес «Дон Кихот».  

90 1  Сервантес «Дон Кихот».  

91 1  Сервантес «Дон Кихот».  

92 1  Сервантес «Дон Кихот».  

93 1  П. Мериме «Маттео Фальконе».  

94 1  П. Мериме «Маттео Фальконе».  

95 1  П. Мериме «Маттео Фальконе».  

96 1  Экзюпери «Маленький принц».  

97 1  Экзюпери «Маленький принц».  

98 1  
Проверка правильности, выразительности, беглости 

чтения. 

 

99  1  Обобщение и систематизация материала  

100 1  
Промежуточная аттестация.Годовая контрольная 

работа 

 

101  1  Работа над ошибками  

102 1  Итоговый урок. Рекомендации на лето.  

 

8 класс 

 

 
Название темы/раздела  



№пп 

кол-

во 

часов 

примечание 

комментарии 

4 Устное народное творчество.  

1 1 Введение. Искусство чтения.  

2 1 
Исторические песни. «Пугачёв в темнице. Пугачёв 

казнён» 

 

3 1 
УНТ. Лирическая песня как жанр народной поэзии. 

Частушка 

 

4 1 Входная контрольная работа  

2 Древнерусская литература   

5 1 Анализ контрольной работы. Предания.  

6 1 «Повесть о Шемякином суде».   

1 Из русской литературы XVIII века.   

7 1  Н.М. Карамзин «Наталья, барская дочь».  

37 Из русской литературы XIX века.   

8 1  Басни А. И. Крылова.  

9 1 
А.И. Крылов – поэт и мудрец.  Басня «Лягушки, 

просящие царя». 

 

10 1 Творчество К.Ф. Рылеева. «Смерть Ермака»  

11 1  
А.С. Пушкин «Слово о писателе» Стихотворения «Туча» 

, «К ***», «19 октября». 

 

12 1  А.С. Пушкин и история.  

13 1  
А.С. Пушкин. «История пугачёвского бунта». На 

подступах к роману «Капитанская дочка». (отрывки) 

 

14 1  
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» история создания. 

Герои и их прототипы 

 

15 1  
Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. 

 

16 1  Маша Миронова – нравственный идеал А.С. Пушкина.  

17 1  Пугачёв и народное восстание в романе.  

18 1  
Внеклассное сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

19 1  
А.С. Пушкин «Пиковая дама» Проблема человека и 

судьбы. 

 

20 1  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина.  

21 1  
Анализ контрольной работы. М.Ю. Лермонтов – певец 

свободы.  Кавказ в изображении М.Ю.Лермонтова. 

 

22 1  
Композиция и художественные особенности поэмы 

«Мцыри». 

 

23 1  
Мцыри – романтический герой. Образ монастыря и образ 

природы, их роль в произведении. 

 

24 1  Классное сочинение  по поэме Лермонтова «Мцыри».  

25 1  
Анализ сочинений. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

Историческое произведение в творчестве Гоголя. 

 

26 1  «Ревизор» как социальная комедия. История создания  

27 1  Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.  

28 1  Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление.  

29 1  
«Ревизор»  Особенности композиционной структуры 

комедии. Домашнее сочинение.  

 

30 1  И.С. Тургенев. Любовь в жизни писателя. «Ася».  



31 1  Характеристика героев повести И.С. Тургенева «Ася»  

32 1  
Н.Н. – главный герой повести. Образ рассказчика. 

Поиски Асей собственного пути, обаяние героини. 

 

33 1  
Стиль тургеневской прозы. Работа над киносценарием. 

Чернышевский о повести «Ася». 

 

34 1  
М.Е. Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, издатель. 

«История одного города». 

 

35 1  
Объект сатиры в главе «О корени происхождения 

глуповцев» (анализ отрывка). 

 

36 1  Н.С. Лесков «Старый гений».  

37 1  
Л.Н. Толстой: страницы биографии. Рассказ «После 

бала». 

 

38 1  Художественные особенности рассказа «После бала»  

39 1  
Проблема самовоспитания, нравственной 

ответственности каждого за жизнь всех людей 

 

40 1  Контрольная работа. Анализ работ  

41 1  
Анализ контрольной работы. А.П. Чехов. «Моё святая 

святых…» Трилогия. «Человек в футляре 

 

42 1  
Рассказ А.П. Чехова «О любви»: «футляр» ложно 

понимаемого долга 

 

43 1  
И.А. Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла «Тёмные аллеи». 

Рассказ «Муза 

 

44 1  
А.И. Куприн: страницы биографии. Рассказ «Куст 

сирени». 

 

19 Из русской литературы XX века.   

45 1  
Максим Горький: страницы биографии. Рассказ 

«Челкаш» 

 

46 1  Челкаш»: образы вора-босяка и крестьянского парня.  

47 1  
Развитие образов Челкаша и Гаврилы. Отношение к 

деньгам как проверка нравственной стойкости человека. 

 

48 1  
А.А. Блок. Стихотворение «Россия». Стихотворный цикл 

«На поле Куликовом» 

 

49 1  Стихотворный цикл «На поле Куликовом»  

50 1  Стихотворный цикл «На поле Куликовом  

51 1  Писатели улыбаются.  

52 1  Писатели улыбаются  

53 1 
В.П. Астафьев: страницы жизни и творчества. 

«Фотография, на которой меня нет». 

 

54 1  
Особенности сюжета рассказа «Фотография, на которой 

меня нет». Рассказы из книги «Последний поклон». 

 

55 1  А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин».  

56 1  
«Василий Тёркин»: главы «Переправа», «О награде», 

«Два солдата» и др 

 

57 1  
«Василий Тёркин»: главы «Переправа», «О награде», 

«Два солдата» и др 

 

58 1  А.П. Платонов. «Возвращение».  

59 1  «Возвращение» (продолжение).  

60 1  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

 

61 1  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

 



62 1  
Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о 

себе. 

 

63 1  Поэты русского зарубежья о Родине.  

7 Зарубежная литература  

64 1  Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта».  

65 1  Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта».  

66 1  
В. Скотт. «Айвенго» (главы из романа). Подведение 

итогов года. 

 

67 1  Промежуточная аттестация. Тест.  

68  1 Анализ теста. Обобщение материала.  

   
 

 

 

9 класс 

Часов 

Название темы/урока 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

примечание 

комментарии 

1 Литература как искусство слова  

1 1 
Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека. 

 

3 Литература Древней Руси  

2 1 Литература Древней Руси  

3 1 Художественные особенности " Слова..."  

4 1 Входная контрольная работа  

9 Литература эпохи классицизма  

5 1 
Анализ контрольной работы. Пьеса эпохи классицизма. 

Ж. Б. Мольер "Мещанин во дворянстве" 

 

6 1 Ж. Б. Мольер "Мещанин во дворянстве"  

7 1 Д.И.Фонвизин "Недоросль"  

8 1 "Недоросль": герои и события  

9 1 
Проблемы гражданственности, воспитания  и 

образования в комедии 

 

10  1 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом  

11 1   М. В. Ломоносов "Ода...."  

12 1  В. Г. Державин Слово о поэте - философе.  

13 1  Ода "Фелица". Стихотворения  

3 Литература сентиментализма.  

14  1  "Бедна Лиза". Понятие о сентиментализме  

15  1 Н. М. Карамзин  - писатель и историк  

16  1 Урок - зачет "Творчество Н.М. Карамзина"  

56 Литература 19 века  

17  1 Общая характеристика литературы 19 века  

18  1 Очерк жизни и творчества В. А. Жуковского  

19  1 Романтическая лирика начала 19 века  

20  1 Вн чт Родной язык.  Жуковский. Баллада  

21 1  А. С. Грибоедов - личность и судьба драматурга  

22 1  Грибоедов "Горе от ума". Обзор содержания  

23 1  РРОбучение анализу монолога  

24 1  Анализ сцены бала  

25  1 Смысл названия комедии. Проблема жанра  



26  1 
Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал 

Грибоедова 

 

27 1  
Гончаров "Мильон терзаний". Обучение 

конспектированию 

 

28 1  А. С. Пушкин - жизнь и судьба  

29 1  Дружба и друзья в лирике Пушкина  

30 1  Свободолюбивая лирика Пушкина  

31 1  Любовная лирика Пушкина  

32 1  
Тема поэта и поэзии. Обобщение и систематизация 

материала. 

 

33 1  Контрольная работа за 1 триместр  

34 1  Анализ контрольной работы. поэты о Родине  

35 1  Вн чт Поэты 20 века о Пушкине  

36 1  "Евгений Онегин". История создания  

37 1  Система образов  в романе  

38 1  М. Ю. Лермонтов - личность, судьба, эпоха  

39 1  Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова  

40 1  Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова  

41 1  Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова  

42 1  Лирический герой в стихотворениях М. Ю. Лермонтова  

43 1  Подготовка к сочинению. Судьба поколений в 1830 годах  

44 1  
Рр Сочинение. Идейная взаимосвязь  стихотворений М. 

Ю. Лермонтова 

 

45 1  
Анализ сочинений. "Герой нашего времени". Обзор 

содержания 

 

46  1 Век Лермонтова в романе  

48  1 Обучение анализу эпизода (по главе "Тамань")  

49  1 Тест по творчеству М. Ю. Лермонтова  

50 1  Анализ теста Вн чт Лермонтов "Княгиня Лиговская"  

51 1  Н. В. Гоголь - страницы жизни и творчества  

52 1  Цикл "Петербургские повести"  

53 1  "Мертвые души". История создания, особенности сюжета  

54 1  Деталь как средство создания образов  

55 1  Образ Чичикова  

56 1  Беседа о стихах Некрасова, Тютчева, Фета  

57 1   Подготовка к домашнему сочинению по поэме Гоголя  

58 1  И. С. Тургенев - личность, судьба, творчество  

59 1  История любви как основа сюжета повести. Психологизм  

60 1  Идейный замысел повести  

61 1  Роль 12 главы в повести "Первая любовь"  

62 1  Эпоха А. П. Чехова. Художественное мастерство  

63 1  А. Н. Островский. Слово о драматурге  

64 1  
Контрольная работа по теме "Творчество Гоголя, 

Тургенева, Островского" 

 

65 1  
Анализ контрольной работы. Любим Торцов - главный 

герой пьесы 

 

66 1  Ф. М. Достоевский. Основные этапы жизни и творчества  

67 1  Тип петербургского мечтателя  

68 1  Петербург Достоевского  

69 1  Личность Л. Н. Толстого  

70 1  Подлинные и мнимые ценности жизни  



71 1  Особенности повествования Толстого  

72 1   Как писать сочинение - очерк  

73 1  Урок - зачет по разделу "Русская литература 19 века"  

7 Русская литература 20 века  

74 1  Пути русской литературы 20 века  

75 1  М. Горький "Макар Чудра"  

76 1  М. Горький. Анализ рассказа "Макар Чудра"  

77 1  Рр Сочинение по романтическим сюжетам  

78 1  
История создания и судьба повести М. А. Булгакова 

"Собачье сердце" 

 

79 1  Проблемы и художественные особенности повести  

80 1  Вн чт. Родной язык.  Рассказы М. Булгакова  

19 Русская поэзия серебряного века  

81  1 Русская поэзия серебряного века  

82  1 Творчество А. А. Блока  

83  1 Творчество А. А. Блока  

84  1  Творчество С. А. Есенина  

85  1 
Философия любви в новеллах И. А. Бунина. Мастерство 

И. А. Бунина в новелле «Лёгкое дыхание» 

 

86  1 Творчество В. В. Маяковского  

87  1 Творчество В. В. Маяковского  

88  1 Рр Анализ стихотворений Блока, Есенина, Маяковского  

89  1 Рр Анализ стихотворений Блока, Есенина, Маяковского  

90  1 Творчество А. А. Ахматовой  

91  1 Штрихи к творческому портрету Марины Цветаевой  

92  1 Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого  

93 1  Рассказ М. А. Шолохова "Судьба человека"  

94 1  Слово о Твардовском. Поэма "Василий Теркин"  

95  1 Военная лирика Твардовского. Поэма "Василий Теркин"  

96 1  Военная лирика Твардовского. Поэма "Василий Теркин"  

97 1  Герои и проблемы современной литературы  

98 1  Анализ теста. Обобщение и систематизация материала  

99 1  Обобщение и систематизация материала  

7 Из зарубежной литературы  

100 1  Промежуточная аттестация.Годовая контрольная работа.  

101 1  
Анализ контрольной  работы.Военная лирика 

Твардовского 

 

102 1  Уильям Шекспир. "Ромео и Джульетта"  
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