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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Литература» разработана 

в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1577); 

 на основе Примерной программ учебного предмета 

«Литература»;  

 с учетом ООП ООО МАОУ СОШ № 33. 

 

Изменения в рабочую программу учебного предмета «Литература» внесены в 2021 

году на основании следующих документов: 

  

1.  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р).  

2. Приказа Министерства просвещения России от 11.12.2020 N 712; 

3. Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 33, утвержденной приказом от 

30.08.2021 года. 

 

 Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. Сегодня настало время рассматривать 

воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы урока с позиций новых целей 

и нового содержания образования. Воспитательная цель при обучении любому предмету  

– воспитание ценностей личного отношения к изучаемым знаниям и извлечение 

учениками нравственных ценностей из их содержания. Воспитание в процессе обучения 

рассматривается как обучение принципам жизни, как совместная деятельность учителя и 

ученика, направленная на развитие способностей придавать и порождать смысл знаниям. 

 Реализация учителем в рабочей программе учебного предмета «Литература» 

воспитательного потенциала урока непременно приведет к установлению доверительных 

отношений с учениками, будет способствовать позитивному восприятию требований и 

просьб  учителя.  

 При реализации РПУП побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения осуществляется посредством следования правилам, 

вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие которых описаны в РПВ 

(модуль «Школьный урок»)  (Приложение №1 к РПУП).  Данные ценности 

вырабатываются педагогическим, ученическим и родительскими сообществами. Они  

обсуждаются и обновляются.  

 На уроке обеспечивается договор о правилах работы в группах,  которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми   (Приложение №2 к 

РПУП). 

 Содержание учебного предмета сопровождается демонстрацией примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 
через использование текстов для чтения и обсуждения на уроках (Приложение №3). 
Варианты текстов могут быть разнообразными:  из перечня рекомендуемых по устному 
собеседованию, научно-популярные, художественные и др. Использование текстов для 

чтения развивает речь: обогащает ее словарный запас; усложняет ее смысловые функции 

(новые знания приносят новые аспекты понимания); усиление коммуникативных свойств 



речи (экспрессивность, выразительность); овладение учащимися художественными 

образами, выразительными свойствами языка. 
             В разработку уроков включаются игровые моменты, интерактивные формы работы, 
которые способствуют стимулированию познавательной мотивации, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока и являются ведущей формой 
организации учебной деятельности учащихся  (Приложение №4). 
             Навыки уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения формируются в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых  проектов (Приложение №5). 
 Любой урок несет огромный воспитательный потенциал и поэтому на учителя 

возлагается большая ответственность, чтобы не навредить ребенку. Методически 

правильно построенный урок воспитывает каждым своим моментом. 

            Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации  обеспечит: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Литература» являются: 

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 часов, в том числе:          в 5 классе – 105 

часов, в 6 классе – 105 часов, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе – 70 часов, в 9 классе – 105 

часов. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает  

инвариантную часть и рассчитана на 400 часов. Вариативная часть программы составляет 

55 часов (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном 

учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. Этнокультурная 

составляющая реализуется в следующих тематических блоках: "Устное народное 

творчество", "Русская литература первой половины XIX в.", "Русская литература второй 

половины XIX в.", "Русская литература первой половины XX в.", "Русская 

литература второй половины XX в.", "Сведения по теории и истории литературы". 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

5 Класс 
Личностные результаты 

- формирование «стартовой» мотивации к обучению; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

- формирование мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- формирование ценностного отношения к происходящим событиям; 

- формирование внутренней позиции школьника на основе поступков положительного 

героя; нравственно-этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный 

выбор; 

- формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и 

жанр, композицию, выразительные средства; 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

- уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

- строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи; 

- уметь формулировать собственное мнение и свою позицию; 

- уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев; 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- уметь определять общую цель и пути ее достижения; 

Познавательные: 

- уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; 

- уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели; 

- уметь ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 



- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах; 

- уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста; 

Регулятивные: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики; 

- уметь планировать алгоритм ответа; 

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

средств; 

- уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено; 

 

Предметные результаты: 

- научиться пользоваться учебником, определять роль книги в жизни человека; 

- научиться различать произведения малых жанров фольклора, использовать их в устной и 

письменной речи, навыкам пересказа; 

-научиться различать сказки по видам, выявлять отличия, использовать при сказывании 

характерные речевые обороты; 

- научиться выявлять характерные сказочные приемы (сказочные формулы, постоянные 

эпитеты, повторы); 

- научиться определять мораль сказки, композиционные части сказки; 

- научиться владеть изученной терминологией по теме, навыкам устной речи, составлять 

пересказы эпизодов сказок; 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

- формирование навыков к самосовершенствованию; 

- овладение техникой художественного пересказа, выразительного чтения баллады; 

- формирование познавательного интереса, навыков сопоставления; 

- формирование познавательного процесса и навыков саморегуляции; 

- формирование познавательного интереса к общекультурному наследию России; 

- формирование навыков анализа текста, расширение кругозора; 

- воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны; 

- формирование системы моральных норм и ценностей на основе литературных 

произведений; 

- формирование системы личностных отношений к происходящим событиям и поступкам 

на основе норм морали нашего общества; 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

- уметь определять общую цель и пути ее достижения; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- уметь читать вслух и понимать прочитанное; 

- формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия; 

- уметь определять меры усвоения изученного материала; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общее мнение; 

- уметь сотрудничать в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные вопросы; 

- уметь обосновывать и доказывать свое мнение; 

Познавательные: 

- узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием; 



- уметь конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме; 

- уметь объяснять особенности стихотворной речи, учиться слышать ритм стихотворного 

текста; 

- уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа; 

- уметь производить поиск и выделение необходимой информации, составлять 

характеристику сказочного героя, давать оценку его поступкам; 

- уметь формулировать возможный вариант решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

- уметь объяснять особенности текста литературной сказки начала XIX в.; 

- познакомиться  с элементами жизни и быта русского и украинского народа, уметь 

пересказывать содержание текста; 

- уметь составлять план и пересказывать содержание текста по плану; 

- уметь анализировать текст с целью выделения важных деталей; 

Регулятивные: 

- уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень усвоения; 

- уметь анализировать стихотворный текст; 

- формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операционный опыт; 

- формировать навыки самоконтроля, выполнять учебные действия; 

- уметь определять меры усвоения изученного материала; 

- уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания; 

- формировать ситуацию рефлексии-самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности; 

- уметь выделить то, что еще подлежит усвоению; 

- уметь определять последовательность выполнения задач для достижения цели; 

- уметь сравнивать свои действия с ожидаемым результатом; 

 

Предметные результаты: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться 

понимать 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, 

определять 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 

содержанию, оценивать поступки и поведение сказочных героев, составлять план рассказа 

о герое, сопоставлять содержание сказки и музыкальных произведений – иллюстраций к 

сказке; 

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

презентацию «Иллюстрации к сказке»;. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- формирование навыков анализа текста, юмористического отношения к некоторым 

жизненным ситуациям; 

- формирование оценки содержания художественных произведений, поступков 

литературных 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 

собственных ошибок; 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

- уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста; 

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

сотрудничества); 

- уметь составлять речевую характеристику литературных героев; 

- формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых 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 

прочитанного текста; 

- знать элементы биографии и творчества русских и зарубежных писателей; 

- уметь проводить исследования прочитанного текста и давать личностные 

характеристики изучаемых объектов; 

- применять методы информационного поиска; 

Регулятивные: 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 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 

самостоятельного освоения текста; 

- уметь составлять план действий для достижения цели, формировать навыки 

самоконтроля; 

Предметные результаты: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться 

понимать 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 

Личностные результаты: 



- формирование способностей к решению моральных дилемм на основе собственных 

знаний и опыта, условий для правильного личностного самоопределения; 

- формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов 

героев произведения; 

- формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития 

личности; 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

- уметь работать самостоятельно по индивидуальному маршруту восполнения 

проблемных зон в обучении; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- адекватно использовать разные речевые средства для решения различных 

коммуникативных 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; 

- уметь видеть тему и проблему произведения, самостоятельно создавать способы 

решения 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; 

 

Предметные результаты: 

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять 

текст с использованием слов притчи; 

- научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться 

понимать 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, 

определять 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 

содержанию, оценивать поступки и поведение сказочных героев, составлять план рассказа 

о герое, 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 

Личностные результаты: 

-  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. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:  

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

- уметь анализировать выбор учебного действия для достижения планируемого 

результата; 

- 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, 

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

- уметь делать выводы; 

Предметные результаты: 

- научиться определять тему стихотворения, выразительно читать, применять навыки 

пересказа 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, 

чувствовать настроение автора через его речь; 

- научиться понимать стихотворную речь, видеть и объяснять сюжет изученного 

произведения; 

- научиться словесно воспроизводить тексты различных жанров 

 

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

Устное народное 

творчество 

 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и 

различное с идеалом 

русского и своего народов); 



интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

 

• рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), 

былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература XVIII 

в. Русская 

литература XIX—

XX вв. Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную 

и смысловую функцию; 



• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

• сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

 

 

2. .Содержание учебного предмета  

Содержание программы по литературе строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В 

этот список попадают «ключевые» произведения литературы,  

предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 

программы. Перечень произведений названных в списке В авторов является 

ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; 

М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в 



списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено 

данное литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное 

количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на 

выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из 

списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в 

школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 
Игореве» (к. XII в.) 

(8-9 кл.)2 

 Древнерусская литература – 1-2 

произведения на выбор, например: 
«Поучение» Владимира Мономаха, 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

 Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

(6-8 кл.) 

 М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по 
выбору, например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее 

 

 

2 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем 

для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы 

носят рекомендательный характер. 



 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 

1782) 

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и др. (8-9 

кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по 
выбору, например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 
например: «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), «Свинья под 

дубом» (не позднее 1823) и др. (5-6 кл.) 

  

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824) 

(9 кл.) 

 В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, 
например: «Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, 

например: «Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

  

 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836) 

(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды,             тихой 

славы…»)          (1818), 

«Песнь       о       вещем 

Олеге»               (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825),            «Зимний 

вечер»                (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине       сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть              может…» 

(1829), «Зимнее утро» 

(1829), «Я памятник 

себе                  воздвиг 

 А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по выбору, 

входят в программу каждого класса, 
например: «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823), 

 Поэзия пушкинской 
эпохи, например: 

 

 

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…») (1825), «Зимняя 

дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В надежде 

славы и добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» 

(1830), «Бесы» (1830), «В начале жизни 



нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

школу помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836) и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, 

например: «Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и др. 

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях» и 

др. 

(5 кл.) 

  

М.Ю.Лермонтов 
«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

 

Стихотворения: 

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один 

я на дорогу...» (1841). 

 

(5-9 кл.) 

 М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по 

выбору, входят в программу каждого 
класса, например: 

 Литературные сказки 
XIX-ХХ века, 

например: 

 

 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев 

и др. (1 сказка на 

выбор, 5 кл.) 

 

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гёте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…»      (1841), «Родина»      (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

- 1-2 по выбору, например: «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

(1837), «Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 

 

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в программу 
каждого класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские помещики» 

  

 



   (1835), «Шинель» (1839) и др.    

 

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 
выбору, например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских волнах…» 

(1865), «Нам не дано предугадать…» 

(1869), «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др. 

 Поэзия 2-й половины 
XIX в., например: 

 

 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

«Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…» (1866). 

 

 

(5-8 кл.) 

 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857), «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них – у дуба, у березы…» (1883), 

«Я тебе ничего не скажу…» (1885) и др. 

(5-8 кл.) 

 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, 
например: «Тройка»               (1846), 

«Размышления у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и др. 

(5-8 кл.) 

 

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887). 

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов. 
Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» 

(1854). 

(5-8 кл.) 

  И.С.Тургенев  

 - 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор, например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Первая любовь» 
(1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» (1878), 

«Русский язык» (1882) и др. 

 

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков 

- 1 повесть по выбору, например: 



 «Несмертельный Голован (Из рассказов 

о трех праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» (1883), 

«Человек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой 

- 1 повесть по выбору, например: 
«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и 

др.; 1 рассказ на выбор, например: «Три 

смерти» (1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др. 

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов 

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), «Ванька» 

(1886), «Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

  

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 
например: «Перед грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед весной 

бывают дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

Проза конца XIX – 
начала XX вв., например: 

 

 

М.Горький, 

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, 

И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев, А.С. 

Грин 

(2-3 рассказа или повести 
по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 
начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, М.А.Волошин, 
В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 



 «Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Моим стихам, написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» 

(1915), из цикла «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Звук осторожный и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и др. 

(7-8 кл.) 

 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915), «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) 

и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925) и др. 

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов 
ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс, 
Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения 
по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной 
войне, например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О. 

Богомолов, 

Б.Л.Васильев, 

В.В.Быков, 
В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору, 
6-9 кл.) 

 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 
взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и 

др. (1-2 произведения 

– по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, 

например: 



 старике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» (1949) 

и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко 

2 рассказа по выбору, например: 
«Аристократка» (1923), «Баня» (1924) 

и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение по выбору, 
например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» (1958), «Я 

знаю, никакой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 1 рассказ 
по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Углича» и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Ю.П.Казаков, 
В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 
в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов, А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава, 

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской 
эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства «РОСМЭН» 
и др., например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России 

  Г.Тукай, М.Карим, 



   К.Кулиев, 
Р.Гамзатов и др. (1 

произведение по 

выбору, 5-9 кл.) 

Зарубежная литература  

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

 Зарубежный 

фольклор легенды, 

баллады, саги, песни 

 

 

(2-3 

произведения 

по выбору, 5-7 

кл.) 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595). 

(8-9 кл.) 

 1–2 сонета по выбору, например:    

 

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» 

(пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо -одно 

из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. Маршака). 

 

(7-8 кл.) 

  Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 

 Зарубежная 

сказочная и 

фантастическая 

проза, например: 

Ш.Перро, В.Гауф, 

Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Д.Родари, 

М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 

 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

(фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или 

Обманщик» (1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору) 

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.) 

(2-3 произведения 

по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

новеллистика, 

например: 

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. 
Джером, У.Сароян, и 

др. 

(2-3 

произведения 

по выбору, 7-9 

кл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-

Экзюпери 
«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

 

Дж. Г. Байрон 

- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В. Луговского), Романс 

(«Какая радость заменит былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова), «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, 
например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика). 

(9 кл.) 

Зарубежная романистика XIX – ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 
Э.М.Ремарк и др. (1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, Л.М.Монтгомери, А.де Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак, Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер, К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору, 5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору, 5-8 кл.) 

 

5 класс 

Введение (1ч.) 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество (10ч.) 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  



Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества 

своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2ч.) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (2ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

  

Из литературы XIX века (42 ч.) 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости 

и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование).  

Проект. Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 



Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка  
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение сказочных и фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Проект. Литературная сказка – прямая наследница сказки народной 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 



«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

 Проект. Образы деревьев в стихотворениях А.Фета 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В 

степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века (28ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 



«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации 

Проект Мои ровесники в литературных произведениях 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 



Произведения о Родине и родной природе 
И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы (17 ч.) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 



УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

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

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

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

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

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 



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

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

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Проект.Создание нарисованного мультфильма «Три пальмы» ( по стихотворению М.Ю.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. 

Проект .«Словесные и живописные портреты русских крестьян» (по циклу «Записки охотника»).  

Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 



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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

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. 

Проект. Составление электронного альбома «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19в., полотнах русских художников, романсах 

русских композиторов» 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 



Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Проект «Мои родители о стихотворениях и песнях о войне» 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

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

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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



 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   

«Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды 

пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 



Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Проект Подготовить презентацию с иллюстрациями одной из былин 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный 

смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды 

пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

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

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

ПРОЕКТ. Написать поучение младшему брату  (сестре) 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 



Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

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

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении 

труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Проект Найдите иллюстрации к повести и расскажите, как художнику удалось передать внутреннее состояние героев?  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 



Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

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

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана 

письменного высказывания. 

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

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 



Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. 



Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  

поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-

роды и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 



«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

 Проект Составить своё напутствие 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 



 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение 

жизни народа в народной песне 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

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

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 



Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
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 А.С. 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). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр 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 А.С. 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 



Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на лите-

ратурном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ 

текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 

 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

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

«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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 

позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического 

произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения 

на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 



«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). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чте¬ния. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

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...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

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

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
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 С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 



P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и 

др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 



Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие 

представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. 

Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 
Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и 

пись¬менный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика 

героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

 

9 класс Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

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

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

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

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Во глубине сибирских руд…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 



Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя 

— положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

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

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 



Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 

и стиль стихотворений. 



Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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). 

Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество. 

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

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 



справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

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

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, выделенных 

                                                                   на каждую тему. 

 5 класс 

(105 часов, согласно базисному учебному плану) 

Темы, раскрывающие 

(входящие в) данный раздел 

программы и число часов, 

отводимых на данный раздел 

Основное содержание  

по темам 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания  

(модуль «Школьный урок») 

Раздел 1. Введение (1ч)  

Учебник литературы и работа с 

ним. Книга в жизни 

человека.(1ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга 

как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги. Учебник 

литературы и работа с ним. 

«Игры: 

1.«Правила общения на уроке»  

- определять четкие правила поведения учащихся в 

соответствии с разработанными правилами учащихся и 

учителей 

2.Игра «Продолжите фразу» 

3.Таниственный сундук» 

4. «Пословицы – перевёртыши» 

 

Раздел 2. Устное народное творчество (10ч)  



Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Малые 

жанры фольклора.Детский 

фольклор  (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки, 

частушки, приговорки).(2ч) 

Природа фольклора. Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. 

Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Обучение сочинению загадки, частушки, 

колыбельной песни, поговорки, скороговорки и др. 

 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок. «Царевна-

лягушка», «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель».  

(8ч) 

Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. 

проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ученика); 

• применять на уроке интерактивные формы работы 

учащихся: дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

 

Раздел 3. Древнерусская литература (2ч)  

Общее представление о 

древнерусской литературе.  

Русское летописание «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

Повесть временных лет» как 

литературный памятник.(2ч) 

Возникновение древнерусской литературы. 

Сюжеты русских летописей. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Герои 

летописного сказания. Фольклор и летописи. 

Проектная задача:  

 «Роль пословиц и поговорок в литературе»  

 

- создавать равные для всех детей возможностей доступа 

к культурным ценностям;  

- приобщать детей к классическим и современным 

отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  

- создавать и поддерживать производство  учебных и 

анимационных фильмов, направленных на нравственное 

и интеллектуальное развитие детей;  

- поддерживать меры по созданию и распространению 

произведений искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей;  

 



Раздел 4. Русская литература XVIII в. (2ч)  

М.В.Ломоносов.  

Юмористическое нравоучение. 

Стихотворение «Случились два 

астронома в пиру…». Роды и 

жанры литературы.(2ч) 

Творчество и биография  

М.В.Ломоносова. Необычность произведения. 

Сатирическая направленность стихотворения 

«Случились два астронома в пиру…».Эпос, 

лирика, драма – роды литературы. 

 

Раздел 5. Русская литератураXIX в.(первая половина) (25ч)   

Русские басни. Жанр басни. 

Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы  

XVIII в.).   

И.А.Крылов и его творчество. 

Басни И.А.Крылова «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом, 

«Зеркало и обезьяна». Осмеяние 

пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, 

хитрости. Басня «Волк на 

псарне» - отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора. 

(5ч) 

Проект Образ волка (лисы) в 

народных сказках и в баснях 

Крылова 

Жанр басни, история его развития. Образы 

животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, 

формы ее воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

Групповая работа 

Нарисовать картину о безопасности на дорогах  к  

Неделе безопасности дорожного движения 

- учить самостоятельному поиску решения различных 

изобразительных задач; 

- воспитывать готовность к отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

- отрабатывать навыки самостоятельной и групповой 

работы.  

 

В.А. Жуковский.  

Краткий рассказ о поэте.  

Сказка «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной 

сказки. Баллада «Кубок». (3ч) 

В.А. Жуковский. Слово о поэте.  Жуковский – 

сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжеты и 

герои. Черты литературной и народной сказки. 

Понятие о балладе. Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Герои баллады. Нравственно-

психологические проблемы баллады. Баллада 

«Кубок». 

Тестирование. 

Организовывать работу учащихся  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

• Организовывать работу учащихся по высказыванию 

учащимися своего мнения, выработке своего отношения к 

информации. 

 

 



Контрольный тест заI четверть. 

(1ч) 

Тестирование. Письменные ответы на вопросы.  

А.С. Пушкин.  

Детство. Годы учения.  

Стихотворение «Няне».  

«У лукоморья дуб зеленый…».  

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок. 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» - ее истоки.  

«Бродячие сюжеты». 

Художественный мир 

пушкинских сказок. (7ч) 

А.С. Пушкин. Рассказ учителя о детских и 

лицейских годах жизни поэта. Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина.  «Няне» как 

поэтизация образа Арины Родионовны.Пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» как собирательная 

картина народных сказок. Истоки рождения 

сюжета сказки. Противостояние добра и злых сил. 

Система образов сказки. Сходство и различие 

литературной и народной сказки. Поэтичность и 

музыкальность пушкинской сказки. 

Тексты для чтения: 

1.«Барсучья кладовая» 

2. «Весна-волшебница» 

3. «Как медведя будили». 

4.«Артист». 

- воспитывать целеустремлённость, помогать в игровой 

форме сформировать представление школьников о лепке 

способами вытягивания и вдавливания 

-учить перерабатывать полученную информацию и 

переводить ее на язык знаний, эмоций и деятельности. 

Письменные ответы или 

тестирование (пролог к поэме 

«Руслан и Людмила») (1ч) 

Тестирование. Письменные ответы на вопросы.  

А. Погорельский.  

Русская литературная сказка.  

Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители».  

Мир детства в изображении 

писателя  (2ч) 

Рассказ учителя о писателе. Особенности 

литературной сказки начала XIX в. Беседа. 

Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказке.Характеристикаглавных героев 

произведения. Электронная презентация  

«Иллюстрации  к сказке А. Погорельского». 

Формировать навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

• Инициировать учащихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения. 

8. «Учим отвечать на вопросы» 

Работа с текстом «Читаем притчу» 

 

 

В.М. Гаршин. 

Сказка«AttaleaPrinceps». (1ч) 

Рассказ учителя о писателе. Героическое и 

обыденное в сказке. Пафос произведения. 

 

Проект Литературная сказка – 

прямая наследница сказки 

народной 

  привлекать внимание школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений. 

• Организовывать работу учащихся  с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 



обсуждения 

 

М.Ю. Лермонтов.  

Стихотворение «Бородино». 

Батальные сцены в 

стихотворении. Изобразительно-

выразительные средства языка 

стихотворения «Бородино». (2ч) 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

Изображение исторического события. Образ 

рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

 

Н.В. Гоголь.  

Повесть «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Заколдованное 

место». Поэтизация народной 

жизни в повести. Реальность и 

фантастика в повести 

«Заколдованное место». Понятие 

о фантастике. (3ч) 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

традиции в создании образов. Сочетание светлого 

и мрачного. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

 

использовать воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

• Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и переживание 

учащимися 

Словарная работа 

 

Раздел 5. Русская литератураXIX в.(вторая половина) (20ч)  

Н.А.Некрасов. 

Стихотворения «На Волге», 

«Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». Мир 

детства в стихотворении 

«Крестьянские дети».  (3ч) 

Слово о поэте. Изображение жизни простого 

народа. Образ бурлаков. Образы крестьянских 

детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. 

Авторское отношение к героям. 

 

И.С. Тургенев.  

Рассказ «Муму».  (5ч) 

Слово о писателе. Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостной России. 

Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Создавать атмосферу открытости, радости от совместного труда 

уроке 

• Предоставлять школьникам условия для развития их 

творческой самостоятельности. 

 



Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова,     

И.С. Тургенева. (1ч) 

Письменные ответы на вопросы или тестирование.  

А.А. Фет.  

Стихотворение «Весенний 

дождь». (1ч) 

Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их 

создания. 

 

Л.Н. Толстой.  

Рассказ «Кавказский пленник». 

(3ч) 

Краткий рассказ о писателе. 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьба Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный 

характер рассказа. 

 

А.П.Чехов.  

Рассказ «Хирургия».  Юмор 

ситуации.  

Рассказы Антоши Чехонте. (3ч) 

Слово о писателе. Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, угодничества, лицемерия в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия. 

 

Поэты XIX в. о Родине родной 

природе и о себе.  

Лирика Ф.И. Тютчева. 

«Весенние воды», «Зима 

недаром злится», «Есть в осени 

первоначальной», «Как весел 

грохот летних бурь».(2ч) 

Слово о поэте. Философская проблематика 

стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания.  

 

Проект.Образы деревьев в 

стихотворениях А.Фета 

  

Лирика И.С. Никитина, Слово о поэтах. Философская проблематика  



А.Н. Плещеева,  А.Н. Майкова,  

И.З. Сурикова, А.В. Кольцова. 

(1ч) 

стихотворений поэтов XIX в.  Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные 

образы и средства их создания. 

Домашнее сочинение по анализу 

лирического текста (по русской 

поэзии XIX в.).  (1ч) 

Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического текста, его основные этапы. 

 

Раздел 6. Русская литература ХХ в. (первая половина) (19ч)  

И.А. Бунин.  

Рассказ «Косцы». (1ч) 

Слово о писателе. Особенности изображения 

природы. Тема красоты природы. Символическое 

значение природных образов. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. 

 

В.Г. Короленко.  

Повесть «В дурном обществе». 

(5ч) 

Слово о писателе. Автобиографические черты 

повести. Неповторимый образ города и героев и 

средства их создания. Качества характера  у героев 

из разных слоев общества. Что повлияло на 

изменение этих качеств. Понятие о композиции 

литературного произведения. Обучение 

домашнему сочинению. 

 

С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…» и «Низкий дом 

с голубыми ставнями…».  (1ч) 

Слово о поэте. Основные темы и образы поэзии 

Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный 

прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина. 

 

П.П. Бажов. 

Сибирский сказ «Медной горы 

Хозяйка». (2ч) 

Слово о писателе. Понятие о сказе. Сказка и сказ. 

Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Стремление 

к совершенному мастерству. Образ Хозяйки 

Медной горы  в сказе. 

 

К.Г. Паустовский. 

Литературная сказка «Теплый 

хлеб», рассказ «Заячьи лапы». 

(3ч) 

Слово о писателе. Жизненный опыт писателя в 

тематике его творчества. Особенность 

романтических рассказов Паустовского. 

Художественные приемы для ощущения 

сказочности произведения. Герои в литературной 

сказке. Доброта и сострадание, реальное и 

 



фантастическое в сказке. 

С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». (4ч) 

Слово о писателе. Драма как род литературы. 

Положительные и отрицательные герои пьесы. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Столкновение добра и зла. Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в пьесе Маршака. 

 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита».(2ч) 

Слово о писателе. Быль и фантастика. Душевный 

мир главного героя рассказа. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. Единство героя с 

природой. 

 

Контрольная работа 

(тестирование) (1ч) 

Письменные ответы на вопросы или тестирование.  

Раздел 7. Русская литература ХХ в. (вторая половина) (12ч)  

В.П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро».  

(2ч) 

Рассказ о писателе. Автобиографичность рассказа. 

Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. 

Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы. 

 

Проект Мои ровесники в 

литературных произведениях 

  

Классное сочинение.  (1ч) 

 

«Поэтизация русской природы в литературе ХХ 

века: С.А. Есенин, П.П. Бажов,  

К.Г. Паустовский, В.П. Астафьев (по одному 

произведению)», «Какие поступки сверстников 

вызывают мое восхищение? (по произведениям 

К.Г. Паустовского, А.П. Платонова, В.П. 

Астафьева)» 

 

Русские поэты ХХ века о Родине 

и родной природе: И.А. Бунин,  

Дон-Аминадо, А.А. Прокофьев,  

Д.Б Кедрин, Н.М. Рубцов. (2ч) 

Слово о поэтах.  Стихотворения «Помню долгий 

зимний вечер…», «Аленушка» (А.А. Прокофьев), 

«Аленушка» (Д.Б. Кедрин), «Родная деревня», 

«Города и годы» Образы Родины в стихах о 

природе. Поэтическое восприятие окружающего 

мира природы и своего места в нем.  

 



Обучение домашнему 

сочинению по анализу 

лирического произведения (на 

материале стихотворений 

русских поэтов ХХ века).(1ч) 

Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического текста, его основные этапы.  

 

Поэты о Великой Отечественной 

войне. 

К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…»,  

А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». (2ч) 

Слово о поэтах. Война и дети. Патриотические 

подвиги детей в годы Великой Отечественной 

войны. Значение поэзии в годы войны, Средства 

языка и выразительность речи для создания 

поэтического образа России в стихотворениях 

поэтов ХХ века. 

 

Писатели улыбаются.  

Саша Черный. «Кавказский 

пленник»,  

«Игорь- Робинзон». 

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». (3ч) 

Слово о писателях. Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для 

детей. Юмор. Юмор в стихотворной форме. 

 

Итоговый урок по теме «Русская 

литература XIX-ХХ вв.» 

(тестирование). (1ч) 

Письменные ответы на вопросы или тестирование.  

Раздел 8. Зарубежная литература (12ч)  

Р.Л. Стивенсон. 

Баллада «Вересковый мед». (1ч) 

Слово о писателе. Бережное отношение к 

традициям предков. Развитие понятия о балладе. 

Ее драматический характер. 

 

Д. Дефо. 

Роман «Робинзон Крузо» 

(фрагменты). (2ч) 

Слово о писателе. Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества 

человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в 

литературе.  

 

Х.К. Андерсен. 

Сказка «Снежная королева».  

Наши любимые сказки. 

Подготовка к домашнему 

Слово о писателе. Реальное и фантастическое в 

сказке. Кай и Герда – главные герои сказки.  

Внутренняя красота героини. Добро и зло в сказках 

Х.К.Андерсена.  

 



сочинению по сказкам 

Х.К.Андерсена. (4ч) 

М.Твен. 

Роман «Приключения тома 

Сойера» (фрагменты). (2ч) 

Слово о писателе. Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Внутренний мир героев М.Твена. 

 

Ж. Санд.  

Сказка «О чем говорят цветы». 

(1ч) 

Слово о писателе. Спор героев о прекрасном.  

Дж. Лондон. 

Рассказ «Сказание о Кише» - 

повествование о взрослении 

подростка. (2ч) 

Слово о писателе. Нравственное взросление героя 

рассказа. Становление его характера. Мастерство 

Дж. Лндона в изображении жизни северного 

народа. 

 

Повторение. Обобщение. 

Систематизация. Итоговый тест 

за год. (2ч) 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Задание для летнего чтения. 

 

 

Литература. 6 класс 

(105 часов, согласно базисному учебному плану) 

Темы, раскрывающие (входящие в) 

данный раздел программы и число 

часов, отводимых на данный раздел 

Основное содержание  

по темам 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания (модуль 

«Школьный урок») 

 Раздел 1. Введение (1ч) Игры: 

1.«Правила общения на уроке»  

-устанавливать доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 

2. «Винегрет из пословиц 

3. Знатоки литературы 

4. Ты мне – я тебе. 

- р а з в и в а т ь  уважительное 

отношение к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в 



целом; 

- п р и в и в а т ь  понимание 

особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- формировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазию; 

Проектные задачи: 

1. «Образы богатырей в былинах и 

современных мультфильмах» 

 

. 

Художественное произведение. 

Содержание и форма.(1ч) 

Композиционные, сюжетные 

особенности произведения. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество (3ч)  

Обрядовый фольклор.  

Пословицы и поговорки. Загадки. 

Контрольная работа по разделу. (4ч) 

Пословицы, поговорки и загадки как 

малый жанр фольклора. Их народная 

мудрость. Афористичность загадок. 

Красота и мудрость русских обрядов. 

- сформированность эстетических 

потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

- умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 

Тексты для чтения: 

1.Как ворона на крыше заблудилась. 

2.Лесной доктор. 

3.Ябочный год. 

4.Воробьиная хитрость. 

 

Раздел 3. Древнерусская литература. (1ч)  



Русские летописи. 

«Повесть временных лет».  

«Сказание о белгородском киселе» (2ч) 

История возникновения летописи. 

Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в 

летописях. 

- развитие этических чувств,

 доброжелательности и

 эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

 

Раздел 4. Русская литератураXVIII в. (1ч)  

Русские басни. И.И.Дмитриев. 

Басня «Муха». (1ч) 

Слово о баснописце. 

Осуждение безделья, лени, хвастовства. 

Противопоставление труда и безделья. 

Аллегория и мораль в басне. 

Особенности языка XVIIIстолетия. 

 

Раздел 5. Русская литератураXIX в. (52ч)  

И.А. Крылов. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осёл и Соловей».  

Контрольная работа по теме «Басня». 

(3ч) 

Слово о баснописце. Роль власти 

инарода в достижении общественного 

блага. «Ларчик». Критика мнимого 

«механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. «Осёл и Соловей». 

Комическое изображение «знатока», не 

понимающего истинного искусства. 

Развитие понятия об аллегории. 

Подготовка к контрольной работе. 

• формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни;  
• привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения «Узник», «Зимнее утро», 

«И.И.Пущину». 

Лирика А.С.Пушкина. 

Повесть «Выстрел». 

Цикл «Повести покойного Ивана 

Слово о поэте.  

«Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений поэта. 

Обучение выразительному чтению.  

«Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. Роль композиции в 

 



Петровича Белкина». «Барышня-

крестьянка» . 

Контрольная работа по повести 

А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка».  

Повесть «Дубровский». 

Контрольная работа по повести 

«Дубровский». (12ч) 

понимании смысла стихотворения.  

Темы дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину». 

«Выстрел». Мастерство композиции 

повести. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. «Лицо и маска» героев 

повести. Роль случая в композиции 

произведения. 

«Дубровский». Картины жизни 

русского барства. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. 

Протест Владимира Дубровского 

против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Анализ 

эпизода «Пожар в Кистеневке». Роль 

эпизода в повести. Романтическая 

история любви Владимира Дубровского 

и Маши Троекуровой. Отношение 

автора к героям. 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Тучи», «Листок», «На 

севере диком…», «Утес», «Три пальмы». 

Контрольная работа по стихотворениям 

М.Ю. Лермонтова. (4ч) 

Слово о поэте.  

«Тучи». Основное настроение и 

композиция стихотворения. 

Особенности поэтических интонаций. 

Антитеза как основной 

композиционный прием в 

стихотворениях «Листок», «На севере 

диком…», «Утес». Тема одиночества. 

«Три пальмы». Разрушение красоты и 

гармонии человека с миром. 

Поэтическая интонация.  

Подготовка к контрольной работе по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Дарите радость родным и близким, 

знакомым и друзьям - дарите им 

открытки!»(приложение №2- поздравление 

учителю) 

 

Управлять учебными группами  с целью 

вовлечения учащихся в коллективную 

деятельность.  
• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряженную обстановку в классе. 

 



Проект Создание нарисованного 

мультфильма «Три пальмы» ( по 

стихотворению М.Ю.Лермонтова 

  

Н.В.Гоголь. 

«Старосветские помещики». (1ч) 

Слово о писателе. Смысл названия. 

Образы помещиков, художественные 

средства и приемы их создания. 

 

И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг».(4ч) 

Слово о писателе. Цикл рассказов. 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

«Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. Народные 

верования и предания. Юмор автора. 

•Активизировать познавательной 

деятельности учащихся; 

•Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения. 

• использовать воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения 

 

Проект «Словесные и живописные 

портреты русских крестьян» (по циклу 

«Записки охотника»). 

  

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело…», «С поляны коршун 

поднялся…». (2ч) 

Слово о поэте. Особенности 

изображения природы в лирике Ф.И. 

Тютчева.  

Судьба человека и судьба коршуна. 

Роль антитезы в стихотворении. 

Обучение анализу стихотворения. 

побуждать школьников соблюдать принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

•привлекать их внимание к обсуждаемой на 

уроке информации 

•активизировать познавательной 

деятельности учащихся 

 

А.А. Фет. 

Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Еще майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». (2ч) 

Слово о поэте. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как мир 

истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности. Краски и 

 



звуки в пейзажной лирике А.А. Фета. 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворение «Железная дорога».  

Историческая поэма «Дедушка».  

Контрольная работа по произведениям 

поэтов XIX в.(5ч) 

Слово о поэте. Картины подневольного 

труда. Величие народа-созидателя. 

«Железная дорога»: эпиграф, диалог-

спор, сочетание реальности и 

фантастики, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. 

Декабристская тема в творчестве 

Н.А.Некрасова. 

 

Н.С. Лесков. 

Сказ «Левша». 

Повесть  «Человек на часах».  

Контрольная работа по произведениям 

Н.А. Некрасова и Н.С. Лескова. (5ч) 

Слово о писателе. Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант, патриотизм 

русского человека из народа. 

Изображение представителей царской 

власти в сказе. Бесправие народа. 

Авторское отношение к героям. 

 

А.П. Чехов. 

Рассказы «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия», «Толстый и тонкий». (3ч) 

Слово о писателе. Рассказы Антоши 

Чехонте. Разоблачение лицемерия в 

рассказах. Речь героев и 

художественная деталь как источник 

юмора. 

 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX в. 

Я.П. Полонский.  

Стихотворения «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри какая мгла…». 

Е.А. Баратынский. 

Стихотворения «Весна, весна! Как 

воздух чист!...», «Чудный град порой 

сольется…». 

А.К. Толстой. 

Стихотворение «Где гнутся над омутом 

лозы…». 

Контрольная работа по стихотворениям 

Слово о поэтах. Художественные 

средства, передающие состояния 

природы и человека в пейзажной 

лирике. 

 



поэтов XIX в.(4ч) 

Проект Составление электронного 

альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 19в., 

полотнах русских художников, романсах 

русских композиторов» 

  

Раздел 6.  Русская литература ХХ в. (36ч)  

А.И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». (3ч) 

Слово о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения 

людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе.  

 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Неизвестный цветок». (2ч) 

Слово о писателе. Прекрасное -  вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А.П. Платонова. 

 

А.С. Грин. 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

(3ч) 

Слово о писателе. Победа 

романтической мечты над реальностью 

жизни. Душевная чистота главных 

героев книги А.Грина «Алые паруса». 

Авторская позиция в произведении». 

 

М.М. Пришвин. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». (4ч) 

Слово о писателе. Нравственная суть 

взаимоотношений Митраши и Насти. 

Образ природы в сказке-были. Анализ 

эпизода Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе». Особенности композиции и 

смысл названия произведения. 

 

Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

К.М. Симонов. 

Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…». 

Д.С.Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые».(3ч) 

Слово о поэтах-фронтовиках. 

Патриотические чувства авторов и их 

мысли о родине и о войне. Обучение 

выразительному чтению. 

 



Проект «Мои родители о 

стихотворениях и песнях о войне» 

  

В.П.Астафьев. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Контрольная работа по  рассказу 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

(5ч) 

Слово о писателе. Картина жизни и 

быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Самобытность 

героев рассказа. Нравственные 

проблемы рассказа. Юмор в рассказе. 

Особенности использования народной 

речи в художественном произведении. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

В.Г. Распутин. 

Повесть «Уроки французского».(3ч) 

Слово о писателе. Герой повести и его 

сверстники. Отражение в повести 

трудностей военного времени. 

Нравственные проблемы. Роль 

учительницы Лидии Михайловны в 

жизни мальчика. 

 

Родная природа в русской поэзии ХХ 

века. 

А.А.Блок. 

Стихотворения «О, как безумно за 

окном…», «Летний вечер». 

С.А. Есенин.  

Стихотворения «Пороша», «Мелколесье. 

Степь и дали…». 

А.А. Ахматова. 

Стихотворение «Перед весной бывают 

дни такие…». 

Лирика Н.М. Рубцова. 

Контрольная работа по стихотворениям о 

природе поэтов ХХ века.  (5ч) 

Слово о поэтах. 

А.А. Блок. Средства создания 

поэтических образов. 

С.А. Есенин. Чувство любви к родной 

природе и Родине. Способы выражения 

чувств в лирике Есенина.Обучение 

выразительному чтению.   

А.А. Ахматова. Обучение анализу 

одного стихотворения.  

Н.М. Рубцов. Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек  и природы в его 

«тихой» лирике. 

Подготовка к контрольной работе по 

стихотворениям поэтов ХХ в. 

 

Писатели улыбаются. 

Ф.Искандер.  

Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Слово о писателе.  

Влияние учителя на формирование 

детского характера. Юмор и его роль в 

 



В.М.Шукшин. 

Рассказ «Срезал». (2ч) 

рассказе Ф. Искандера. 

Особенности героев Шукшина. Образ 

«странного» героя в творчестве 

Шукшина 

Из литературы народов России. 

Г. Тукай. (2 ч.) 

Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга».  

К.Кулиев. 

Стихотворения «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы ни был 

малый мой народ…» (2ч) 

Слово о поэтах. 

Любовь к малой родине, верность 

традициям народа. Великая роль книги 

в жизни человека. 

Тема Родины и народа. Язык, поэзия, 

обычаи как основа бессмертия нации. 

 

Раздел 7. Зарубежная литература (10ч)  

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Геспирид». (2ч) 

Понятие о мифе. 

Жанрово-композиционные особенности 

мифа. Особенности изображения героя 

в мифах. 

 

Геродот. 

«Легенда об Арионе». (1ч) 

Слово о писателе и историке. Отличие 

мифа от сказки. Особенности 

повествования в легенде. 

 

Гомер. Героический эпос. 

«Илиада». «Одисея». (1ч) 

Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» 

как героические эпические поэмы. 

Хитроумный Одиссей: характер и 

поступки. Понятие о героическом эпосе. 

 

Мигель де Серватнес Сааведра.  

 Роман «Дон Кихот».  (2ч) 

Слово о писателе. 

Проблема истинных и ложных идеалов. 

Герой, живущий в воображаемом мире. 

«Дон Кихот» как пародия на рыцарские 

романы. Народное понимание правды 

жизни как нравственная ценность. 

Образ СанчоПансы. 

 

Ф. Шиллер. 

Рыцарская баллада «Перчатка». (1ч) 

Слово о писателе.  

Проблемы благородства, достоинства и 

 



чести. 

Проспер Мериме. 

Новелла «Маттео Фальконе». (1ч) 

Слово о писателе. 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтизм 

и реализм в произведении. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

Философская сказка  

«Маленький принц».(1ч) 

Слово о писателе. 

«Маленький принц» как философская 

сказка-притча. 

 

М. Твен. 

«Приключения Гекельберри Финна. (2ч) 

Слово о писателе. 

Дружба Тома и Гека. Их поведение в 

критических ситуациях. Том и Гек: 

общность и различие. Средства 

создания комического. Юмор в 

произведении. 

 

Раздел 8. Обобщение. Повторение. Систематизация. (1ч)  

Повторение. Обобщение. 

Систематизация. Итоговый тест за год. 

(1ч) 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. Задание для летнего 

чтения. 

 

 

Литература. 7 класс 

(70 часов, согласно базисному учебному плану) 

Темы, раскрывающие (входящие в) 

данный раздел программы и число 

часов, отводимых на данный раздел 

Основное содержание  

по темам 

 

 Раздел 1. Введение (1ч)  

Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

литературы. (1ч) 

Выявление уровня литературного развития учащихся. поддерживать уклад, атмосферу и традиции 

жизни школы; 

• формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

• реализовывать различные виды 

деятельности ребенка (учебный, игровой, 

трудовой, спортивный, художественный и 

т.д.); 



 

Раздел 2. Устное народное творчество (6ч)  

Предания. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник». 

Народная мудрость пословиц и 

поговорок. 

Афористичные жанры фольклора. 

Эпос народов мира. Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». 

Киевский цикл былин. Новгородский 

цикл былин. 

Французский и карело-финский 

мифологический эпос.  

Сборники пословиц. (6ч) 

Предания как поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях Понятие о 

былинах. Собирание былин. Роль гиперболы в 

былинах. Собиратели. Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда. 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Новгородский цикл былин «Садко». 

Своеобразие былин. «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос. 

Особенности смысла и языка пословиц. 

поддерживать уклад, атмосферу и традиции 

жизни школы; 

•Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 

 

 

Проект Подготовить презентацию с 

иллюстрациями одной из былин. 

  

Раздел 3. Древнерусская литература. (2ч)  

«Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок). 

Русские летописи.  

«Повесть временных лет» 

 («О пользе книг»). 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  

Контрольная работа по теме 

«Древнерусская литература». (2ч) 

Поучение как жанр древнерусской литературы. 

Нравственные заветы Древней Руси. Русские летописи. 

Формирование традиции уважительного отношения к 

книге. 

Высокий моральный облик главной героини в 

«Повести о Петре и Февронии Муромских». 

Прославление любви и верности. Подготовка к 

письменной работе. 

Ноябрь. 

День народного единства « Патриотическая 

викторина». 

7. Ко Дню матери. Работа с текстом 

«Притча».(приложение № 7) 

 

Проект Написать поучение младшему 

брату  (сестре) 

 

  

Раздел 4. Русская литература XVIII в. (2ч)  

М.В. Ломоносов. 

Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на 

Слово о поэте и ученом. 

Обучение устному рассказу. Мысли автора о Родине, 

Организовывать работу учащихся по 

высказыванию учащимися своего мнения, 



день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку», 

«Признание». (2ч) 

русской науке и ее творцах. Призыв к миру. Понятие о 

жанре оды. Обучение выразительному чтению. 

Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества в произведениях       Г.Р. Державина. 

выработке своего отношения к информации 

•использовать воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Раздел 5. Русская литератураXIX в. (29ч)  

А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» (отрывок). 

«Песнь о вещем Олеге». 

Драма «Борис Годунов»; цикл «Повести 

Белкина». (4ч) 

Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Петр 

I и Карл XII. Обучение выразительному чтению. 

Смысл сопоставления Олега и волхва в «Песне о 

вещем Олеге». Художественное воспроизведение быта 

нравов Древней Руси. Развитие понятия о балладе. 

Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Образ летописца Пимена в драме «Борис Годунов». 

Значение труда летописца в истории культуры. Сцена 

вЧудовом монастыре. 

«Повести Белкина». Изображение «маленького 

человека», его положение в обществе. Призыв к 

уважению человеческого достоинства. Гуманизм 

повести «Станционный смотритель». Дуня и Минский. 

Анализ эпизода «Самсон Вырину Минского». Развитие 

понятия о повести. 

Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения 

• Инициировать учащихся к 

обсуждению, высказыванию своего мнения. 

 

•Предоставлять школьникам условия для 

развития их творческой самостоятельности. 

•Инициировать учащихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения. 

• воспитывать у детей уважение к труду, 

людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам; 

 

Проект Найдите иллюстрации к повести 

и расскажите, как художнику удалось 

передать внутреннее состояние героев?  

 

  

М.Ю. Лермонтов. 

Поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

Слово о поэте. Картина быта XVI века и их роль в 

понимании характеров и идеи поэмы. Нравственный 

поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

 



удалого купца Калашникова». 

Стихотворения «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва». 

Контрольная работа по произведениям 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова(4ч) 

Грозным. Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. Фольклорные начала в песне. 

Образы гусляров и образ автора. 

Проблема гармонии человека и природы в лирике 

Лермонтова. Обучение анализу одного стихотворения. 

Обучение выразительному чтению. 

Ответы на контрольные вопросы, тестирование. 

Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Контрольная работа по повести       Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба». (5ч) 

Слово о писателе. Историческая и фольклорная основа 

повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев: героизм, самоотверженность, 

верность боевому товариществу и подвигам во имя 

родной земли. Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия. Патриотический пафос повести. 

Подготовка к контрольной работе. Ответы на 

контрольные вопросы, тестирование. 

Воспитывать у детей чувство достоинства, 

чести и честности, совестливости, уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему 

поколению, сверстникам, другим людям; 

•развивать программу патриотического 

воспитания детей, в том числе 

военнопатриотического; 

 

И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бирюк». 

Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». (2ч) 

Слово о писателе. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь. 

Нравственные проблемы рассказа. Изображение 

картин природы Тургеневым. 

Авторские критерии нравственности в стихотворениях 

в прозе. Особенности жанра. 

 

Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

Стихотворение «Размышление у 

парадного подъезда». (3ч) 

Слово о поэте. Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской 

женщины. 

Боль поэта за судьбу народа в стихотворении 

«Размышление…». Образ Родины. Обучение 

выразительному чтению. 

 

А.К. Толстой. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». (1ч) 

Слово о поэте. 

Правда и вымысел в балладе. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил».  

Слово о писателе.  

Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. Смысл противопоставления генералов и 

 



Контрольная работа по произведениям 

Н.В. Гоголя, И.С Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

(2ч) 

мужика. Нравственное превосходство человека из 

народа и авторское осуждение его покорности.  

Подготовка к контрольной работе и ее написание. 

Л.Н. Толстой. 

Главы из повести «Детство». (3ч) 

Слово о писателе. 

Автобиографичный характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой 

повести, его поступки и духовный мир. 

 

А.П. Чехов. 

Рассказы «Хамелеон», 

«Злоумышленник», «Размазня». (3ч) 

Слово о писателе. Живая картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. Смысл названия рассказа. Развитие 

понятий о юморе и сатире. 

Два лица России в рассказе «Злоумышленник». 

Смех и слезы в рассказе «Размазня». 

 

Стихи русских поэтов XIX в. о родной 

природе. 

В.А. Жуковский. «Приход весны». 

И.А. Бунин. «Родина». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест». 

Контрольная работа по стихотворениям 

поэтов. (2ч) 

Обучение анализу лирического текста. Подготовка к 

контрольной работе по русской поэзии XIX в. и ее 

написание. 

формировать у учащихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

• применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

Раздел 6. Русская литература ХХ в. (22ч)  

И.А. Бунин. 

Рассказы «Цифры», «Лапти». (2ч) 

Слово о писателе. 

Сложность взаимопонимания детей и взрослых в 

рассказе «Цифры». Авторское решение этой проблемы. 

Нравственный смысл рассказа «Лапти». Мастерство 

Бунина – прозаика и поэта. 

 

Максим Горький. 

Повесть «Детство». 

Рассказы «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш». (2ч) 

Слово о писателе. 

Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. 

Изображение быта и характеров. 

«Легенда о Данко» из рассказа     М. Горького 

«Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

 



В.В. Маяковский. 

Стихотворения «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям». (2ч) 

Слово о поэте. 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Роль фантастических картин. 

Смысловая роль рифмы и ритма. 

Два взгляда на мир. Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического 

героя. Его гуманизм и сочувствие ко всему живому. 

 

Л.Н. Андреев. 

Рассказ «Кусака». (2ч) 

Слово о писателе. Сострадание и бессердечие как 

критерии нравственности человека. Гуманистический 

пафос произведения. 

 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Юшка». 

Контрольная работа по произведениям 

писателей ХХ в. (2ч) 

Слово о писателе.  

Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на 

окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота 

человека. Призыв к состраданию и уважению к 

человеку. 

Подготовка к контрольной работе и ее написание. 

 

Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Июль», «Никого не 

будет в доме…». 

Контрольная работа по произведениям 

Б.Л. Пастернака. (2ч) 

Слово о поэте. 

Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Способы создания поэтических образов. 

Контрольная работа. Письменный анализ эпизода или 

одного стихотворения. 

 

На дорогах войны (обзор). 

А.А. Ахматова, К.М. Симонов,       А.А. 

Сурков, А.Т.Твардовский,               Н.С. 

Тихонов. (1ч) 

Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны. Интервью как жанр 

публицистики. Трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях             А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова,       А.А. Суркова, А.Т.Твардовского,               

Н.С. Тихонова. 

Формировать навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

• Формировать навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей 

 

Ф.А. Абрамов. 

Рассказ «О чем плачут лошади». (1ч) 

Слово о писателе. 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа. Понятие о литературной традиции. 

Литературные традиции в рассказе Ф.А. Абрамова. 

 

Е.И. Носов. Слово о писателе.   



Рассказ «Кукла («Акимыч»). 

Рассказ «Живое пламя»». (2ч) 

Нравственные проблемы рассказа. Обучение 

целостному анализу эпического произведения.  

Ю.П. Казаков. 

Рассказ «Тихое утро». (1ч) 

Слово о писателе. 

Герои рассказа и его поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека. 

 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной 

природе, восприятии окружающего мира 

(обзор). 

В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб,             С.А. 

Есенин, Н.А. Заболоцкий,       Н.М. 

Рубцов. (1ч) 

Единство человека и природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии природы русскими 

поэтами. 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей. 

 

 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения «Снега темнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…». (1ч) 

Слово о поэте. 

Философские проблемы в лирике Твардовского. 

Развитие понятия о лирическом герое. 

 

Д.С. Лихачев. 

Духовное напутствие молодежи в главах 

книги «Земля родная». (1ч) 

Слово о писателе, ученом, гражданине. 

«Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодежи. Публицистика, мемуары как жанры 

литературы. 

•Организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

Проект Составить своё напутствие 

 

  

М.М. Зощенко. 

Рассказ «Беда». (1ч) 

Слово о писателе.  

Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов ХХ в. 

А.Н. Вертинский «Доченьки». 

И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности. 

•Формировать навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 



Б.Ш. Окуджава «По Смоленской 

дороге». (1ч) 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

•Учить перерабатывать полученную 

информацию и переводить ее на язык знаний, 

эмоций и деятельности. 

 

Раздел 7. Литература народов России (1ч)  

Расул Гамзатов. 

Стихотворения «Опять за спиною родная 

земля…», Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…», «О моей Родине». (1ч) 

Рассказ о поэте. 

Размышление поэта об истоках и основах жизни. 

Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

 

Раздел 8. Зарубежная литература (5ч)  

Р. Бернс.  

Стихотворение «Честная бедность». (1ч) 

Слово о поэте.  

Представления поэта о справедливости и честности. 

Народно-поэтическая основа и своеобразие лирики 

Бернса. 

Поддерживать уклад, атмосферу и традиции 

жизни школы; 

• формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

• привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации; 

• активизировать познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Дж.Г. Байрон. 

Стихотворение «Ты кончил жизни путь, 

герой..!». (1ч) 

Слово о поэте. 

Прославление подвига во имя свободы Родины. Анализ 

поэтических интонаций. Обучение выразительному 

чтению. 

Активизировать познавательной 

деятельности учащихся; 

•организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения. 

 

Японские хокку (хайку). (1ч) Японские хокку (хайку). Особенности жанра.  

О. Генри. 

Рассказ «Дары волхвов». (1ч). 

Слово о писателе. Преданность и жертвенность во имя 

любви. 

с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, 



•организовывать работу учащихся по 

высказыванию учащимися своего мнения, 

выработке своего отношения к информации. 

 

Р.Д. Бредбери. 

Фантастический рассказ-

предупреждение «Каникулы». (1ч) 

Слово о писателе. 

Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о 

победе добра. 

 

Раздел 9.Обобщение. Повторение. Систематизация. (2ч)  

Повторение. Обобщение. 

Систематизация. Итоговый тест за год.  

Задание на лето. (2ч) 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Задание для летнего чтения. 

 

Литература. 8 класс 

(105 часов, согласно базисному учебному плану) 

Темы, раскрывающие (входящие в) данный 

раздел программы и число часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание  

по темам 

 

 Раздел 1. Введение (1ч)  

Русская литература и история. (1ч) Историзм творчества классиков русской 

литературы. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество (3ч)  

В мире русской народной песни. Лирические 

песни:  

«В темном лесе…», «Уж ты ночка, ноченька 

темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки. 

Предания. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком».(3ч) 

Отражение жизни народа в народных песнях. 

Частушка как малый песенный жанр. ЕЕ 

тематика и поэтика. Особенности 

художественной формы фольклорных 

произведений. 

Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. Особенности содержания и 

художественной формы народных преданий. 

Привлекать их внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, 

•побуждать школьников соблюдать принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

Раздел 3. Древнерусская литература. (4ч)  

Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. 

Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. Защита русских 

Реализовывать различные виды деятельности 

ребенка (учебный, игровой, трудовой, 



Житие Александра Невского (фрагменты). 

Повесть «Шемякин суд». (4ч) 

земель от врагов и бранные подвиги 

Александра Невского. Особенности 

содержания и формы воинской повести 

жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение XVII в. действительные и 

вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. 

Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. 

спортивный, художественный и т.д.); 

•развивать учащихся независимо от их 

способностей и характера. 

 

Раздел 4. Русская литература XVIII в. (5ч)  

Д.И. Фонвизин.  

Комедия «Недоросль». 

Контрольная работа по комедии     Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». (5ч) 

Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Понятие о классицизме. Речевые 

характеристики главных героев как средство 

создания комического. Анализ эпизода (по 

выбору учителя). Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

•Организовывать работу учащихся  с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

•инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей. 

 

Раздел 5. Русская литература XIХ в. (48ч)  

И.А. Крылов. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

И.А. Крылов – язвительный сатирик и баснописец. 

(3ч) 

Слово о баснописце. 

Историческая основа басен. Мораль. 

Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков. 

 

К.Ф. Рылеев. 

Дума «Смерть Ермака». (2ч) 

Слово о поэте. 

Дума «Смерть Ермака» и ее связь с историей. 

Тема расширения русских земель. Образ 

Ермака. Понятие о думе. Характерные 

 



особенности жанра. Народная песня о Ермаке 

на стихи             К.Ф. Рылеева. 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения «Туча», «К***»(«Я помню чудное 

мгновенье…»),«19 октября». 

Историческая тема в творчестве Пушкина. 

Исторический труд «История Пугачева». 

Роман «Капитанская дочка». 

Повесть «Пиковая дама». 

Контрольная работа по произведениям А.С. 

Пушкина. (13ч) 

Слово о поэте. 

История пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и автора. 

История создания произведения «Капитанская 

дочка».  Герои и их исторические прототипы. 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка его личности. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савельич. Семья капитана 

Миронова. Маша Миронова – нравственный 

идеал Пушкина. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Фольклорные мотивы. 

Особенности композиции. Понятие о романе 

и реалистическом произведении.  

«Пиковая дама». Проблемы человека и 

судьбы. Система образов персонажей в 

повести. Образ Петербурга. Композиция 

повести: смысл названия, эпиграфов, 

символических и фантастических образов, 

эпилога. Подготовка к контрольной работе и 

ее написание. 

 

М.Ю. Лермонтов. 

Воплощение исторической темы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Поэма «Мцыри». 

Контрольная работа по произведению М.Ю. 

Лермонтова. (6ч) 

Слово о поэте. 

Мцыри как романтический герой. Воспитание 

в  монастыре. Романтически-условный 

историзм поэмы. Особенности композиции 

произведения. Роль описания природы в 

поэме. Анализ эпизода.  Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

 



написание. 

Н.В. Гоголь. 

Историческая тема в художественном творчестве. 

Комедия «Ревизор». 

Повесть «Шинель». 

Контрольная работа по произведениям Н.В. 

Гоголя. (10ч) 

Слово описателе. 

«Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью» История создания комедии 

и ее первой постановки. «Ревизор в оценке» 

современников. Разоблачение пороков 

чиновничества. Приемы сатирического 

изображения чиновников.Хлестаковщина как 

нравственное явление. Особенности 

композиционной структуры комедии. 

Повесть «Шинель» Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Духовная сила героя и 

его противостояние бездушию общества. 

Мечта и реальность в повести. Образ 

Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

 

И.С. Тургенев. 

Рассказ «Певцы». (1ч) 

Слово о писателе. 

Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе «Певцы». 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман «История одного города» (отрывок). 

Контрольная работа по произведению М.Е. 

Салтыкова-Щедрина.(4ч) 

Слово о писателе, редакторе, издателе. 

Художественно-политическая сатира на 

общественные порядки. Образы 

градоначальников. Средства создания 

комического в произведении. Ирония, сатира. 

Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

Обучение анализу эпизода из романа. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

 

Н.С. Лесков. 

Рассказ «Старый гений». (2ч) 

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа. Защита 

 



обездоленных. Сатира на чиновничество. 

Развитие понятия о рассказе. Художественная 

деталь как средство создания 

художественного образа. 

Л.Н. Толстой. 

Рассказ «После бала». 

Повесть «отрочество».(4ч) 

Слово о писателе. 

Социально-нравственные проблемы в 

рассказе. Образ рассказчика. Главные герои. 

Идея разделенности двух Россий. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Особенности композиции. Антитеза, портрет, 

пейзаж, внутренний монолог как приемы 

изображения внутреннего состояния человека. 

Нравственные проблемы повести 

«Отрочество». 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIХ 

в. 

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…». (1ч) 

Поэзия родной природы.  

А.П. Чехов. 

Рассказ «О любви». (2ч) 

Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье. Психологизм рассказа. 

 

Раздел 6. Русская литература ХХ в. (29ч)  

И.А. Бунин. 

Рассказ «Кавказ». (2ч) 

Слово о писателе. 

Проблема рассказа. Мастерство И.А. Бунина-

прозаика. 

 

А.И. Куприн. 

Рассказ «Куст сирени». 

Подготовка к домашнему сочинению по рассказам 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна. (4ч) 

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления о любви и счастье в 

семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 



А.А. Блок. 

Стихотворение «Россия». (1ч) 

Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве А.А. Блока. 

Образ России и ее истории. Обучение 

выразительному чтению. 

 

С.А. Есенин. 

Поэма «Пугачев». 

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.С. 

Пушкина и С.А. Есенина.  

Подготовка к домашнему сочинению. (3ч) 

Слово о поэте. 

«Пугачев» - поэма на историческую тему. 

Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме. 

Образ Пугачева в фольклоре. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

И.С. Шмелев. 

Рассказ «Как я стал писателем». (2ч) 

Слово о писателе. 

Воспоминание о пути к творчеству. 

 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон».Теффи, О.Дымов, А.Т. 

Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). 

Теффирассказ «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко рассказ «История болезни». 

М.А. Осоргин рассказ «Пенсне». 

Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького, А.А. 

Блока, С.А. Есенина. (5ч) 

Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о 

прошлом и современности. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

 

А.Т. Твардовский. 

Поэма «Василий Теркин».  

Контрольная работа по творчеству А.Т. 

Твардовского. (3ч) 

Слово о поэте. 

Картина фронтовой жизни в поэме «Василий 

Теркин». Тема честного служения Родине. 

Восприятие поэмы современниками. Васили 

Теркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа        В. Теркина. 

Правда о войне в поэме Твардовского. 

Композиция и язык поэмы. Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления. 

 



А.П. Платонов. 

Рассказ «Возвращение». (1ч) 

Слово о писателе. 

Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». Нравственная проблематика 

и гуманизм рассказа. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. (обзор). 

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату». 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют». 

А.И. Фатьянов «Соловьи». 

Л.И. Ошанин «Дороги». (2ч) 

Урок-концерт. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. Боевые подвиги и 

военные будни.  

 

В.П. Астафьев. 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Контрольная работа по произведениям о Великой 

Отечественной войне. (4ч) 

Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». 

Отражение военного времени в рассказе. 

Развитие представлений о герое-

повествователе. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

(2ч) 

Поэты русского зарубежья об оставленной 

ими Родине. Мотивы воспоминания, грусти, 

надежды. 

 

Раздел 7. Зарубежная литература (12ч)  

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Сонеты У. Шекспира.  

«Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы 

мой стих не блещет новизной…». (4ч) 

Слово о писателе.  

Поединок семейной вражды и любви. 

«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Анализ эпизода из трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

Сонеты Шекспира. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет 

как форма лирической поэзии. 

 

Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе.  



«Мещанин во дворянстве» (сцены)(3ч) Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии 

Мольера. Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Дж.Свифт. 

«Путешествия Гулливера». (3ч) 

Слово о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. 

 

В. Скотт. 

 Исторический роман «Айвенго». (2ч) 

Слово о писателе. 

Айвенго как исторический роман. 

 

Раздел 8.Обобщение. Повторение. Систематизация. (3ч)  

Повторение. Обобщение. Систематизация. 

Итоговый тест за год.  

Задание на лето. (3ч) 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Задание для летнего чтения. 

 

 

Литература. 9 класс 

(105 часов, согласно базисному учебному плану) 

 

Темы, раскрывающие (входящие в) данный 

раздел программы и число часов, отводимых 

на данный раздел 

Основное содержание  

по темам 

 

 Раздел 1. Введение (1ч)  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

(1ч) 

Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни че6ловека. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

 

Раздел 2. Древнерусская литература (3ч)  

«Слово о полку Игореве». 

Контрольная работа по теме «Древнерусская 

литература».(3ч) 

Литература Древней Руси. Самобытный 

характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 

полку Игореве» -величайший памятник 

древнерусской литературы. История 

открытия памятника. Художественные 

особенности «Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жанра, образов, 

 



языка. Проблема авторства «Слова…». 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.(8ч)  

М.В. Ломоносов. 

Ода «Вечернее размышление о Божием 

Величестве при случае великого северного 

сияния». 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». (3ч) 

Слово о поэте и ученом. В.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы 

стихосложения «Вечернее размышление о 

Божием Величестве при случае великого 

северного сияния». Особенности содержания 

и формы произведении Ода как жанр 

лирической поэзии. Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях 

М.В. Ломоносова. 

 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Властителям и судиям», 

«Памятник». (2ч) 

Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество 

Г.Р. Державина. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Г.Р. Державина. Обличие 

несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации в стихотворении. 

Традиции новаторства в лирике Державина. 

 

Н.М. Карамзин. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Стихотворение «Осень». 

Контрольная работа по произведениям 

литературыXVIII в. (3ч) 

Слово о писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Осень» как произведение 

сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы. Подготовка к 

контрольной работе и ее написание. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (58ч)  

В.А. Жуковский. 

Стихотворение «Море», «Невыразимое». 

Баллада «Светлана». (2ч) 

Романтическая лирика начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор).Границы выразимого в слове и 

 



чувстве. Возможности поэтического языка. 

Отношение романтика к слову. Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

«Светлана». Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини баллады. Язык 

баллады: фольклорные мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума». 

Контрольная работа по комедии      А.С. 

Грибоедова «Горе от ума».(8ч) 

А.С. Грибоедов: личность и судьба 

драматурга. 

«Горе от ума». Обзор содержания. Чтение 

ключевых сцен пьесы. Особенности 

композиции комедии. Фамусовская Москва в 

комедии. Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Язык комедии. Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода драматического 

произведения (по комедии «Горе от ума»). 

 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения «К Чаадаеву»,           «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Во глдубине сибирских 

руд…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Два чувства дивно близки 

нам…» 

Роман «Евгений Онегин». 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 

(12ч) 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. А.С. 

Пушкин в восприятии современного читателя 

(«Мой Пушкин»). Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве Пушкина. Лирика 

петербургского периода. Проблема свободы, 

служения родине. Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина. 

Любовь как гармония душ в интимной 

лирике Пушкина. Адресаты любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в лирике. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. 

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр 

романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и 

 



Ленского. Трагические итоги жизненного 

пути. Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Ольга и Татьяна. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. Реализм романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные 

позиции в сфере творчества. 

М.Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего времени». 

Лирика М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения «Смерть поэта», «Парус», «И 

скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы; 

но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва»,»Нищий» 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. (12ч) 

Жизнь и творчество поэта. Мотивы 

вольности одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Образ поэта-пророка в лирике. 

Адресаты любовной лирики поэта. Эпоха 

безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Тема России и ее своеобразие. Характер 

лирического героя и егопоэзия. 

«Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе, роман  о незаурядной личности. 

Обзор содержания. Сложность композиции. 

Печорин как представитель «портрета 

поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. Печорин в 

системе мужских образов в романе. Дружба в 

жизни Печорина. Любовь в жизни Печорина. 

Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и роман «Герой 

нашего времени» в оценке В.Г. Белинского. 

Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

 



Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые души». 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» в критике 

В.Г. Белинского. 

Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского. 

Контрольная работа по поэме         Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». (12ч) 

Страницы жизни и творчества писателя. 

Первые творческие успехи. 

«Мертвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 

Система образов поэмы. Обучение анализу 

эпизода. Образ города в поэме. Чичиков как 

новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

«Мертвые души» поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. Соединение 

лирического и комического начал в поэме. 

Поэма в оценках В.Г. Белинского. 

 

Ф.М. Достоевский. 

Роман «Белые ночи». (5ч) 

Слово о писателе. 

Тип «петербургского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Черты его внутреннего мира. 

Роль истории Настеньки в повести. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести. 

 

А.П. Чехов. 

Рассказ «Смерть Чиновника». 

Рассказ «Тоска». 

Написание сочинения «Боль и тоска в 

изображении А.П.Чехова».  

Анализ ошибок. (7ч) 

Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе 

XIX века и чеховское отношение к нему. 

Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в мире 

Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. Подготовка 

к сочинению и его написание. 

 

Раздел 5. Русская литература ХХ в. (28ч)  

Русская литература ХХ века (обзор). Богатство 

иразнообразие жанров и направлений в русской 

Русская литература ХХ века: многообразие 

жанров и направлений. 

 



литературе ХХвека.(1ч) 

И.А. Бунин. 

Рассказ «Темные аллеи». (3ч) 

Слово о писателе. 

«Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Мастерство И.А. Бунина в 

рассказе. Лиризм повествования. 

 

М.А. Булгаков. 

Повесть «Собачье сердце». (4ч) 

Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба 

повести. Система образов повести «Собачье 

сердце» Сатира на общество шариковых и 

швондеров. Поэтика повести. 

Гуманистическая позиция автора. Смысл 

названия. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести. 

 

М.А. Шолохов. 

«Судьба человека». (1ч) 

Слово о писателе. 

«Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба Родины. 

Образ главного героя. Особенности 

авторского повествования в рассказе. 

Композиция рассказа, автор, рассказчик, 

сказовая манера повествования. Роль 

пейзажа, широта реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова в 

рассказе-эпопее. 

 

А.И. Солженицын. 

«Матренин двор». 

Контрольная работа по творчеству А.П. Чехова, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова. А.И. 

Солженицына. (2ч) 

Слово о писателе. 

«Матренин двор». Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. Образ 

праведницы  в рассказе. Трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 

 



Подготовка к контрольной работе и ее 

написание. 

Из русской поэзии ХХ века (обзор). 

Вершинные направления русской поэзии. (1ч) 

Русская поэзия Серебряного века.  

А.А. Блок. 

Стихотворения «Ветер принес издалёка…», «О, 

весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…». (2ч) 

Слово о поэте. 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

 

С.А. Есенин. 

Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. 

Стихотворения «Вот уж вечер. Роса…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…». 

Тема России в стихотворениях «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…». (2ч) 

Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике С.Есенина. 

Размышления о жизни, любви и природе, 

предназначении человека в лирике. Народно-

песенная основа лирики. 

 

В.В. Маяковский. 

Стихотворения «Послушайте!» А вы могли бы?». 

Стихотворение «Люблю» (отрывок). (2ч) 

Слово о поэте. 

Новаторство поэзии В.В. Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

 

М.И. Цветаева. 

Стихотворения о поэзии, о любви. 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной», «Откуда такая 

нежность?», «Родина». 

Стихи о Москве. (2ч) 

Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Особенности поэтики Цветаевой. 

Образ Родины в лирическом цикле М. 

Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

 

Н.А.Заболоцкий. 

Стихотворения о человеке и природе «Я не ищу 

гармонии в природе», «Где-то возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц»,  «Завещание». (2ч) 

Слово о поэте. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. Философский характер лирики 

Заболоцкого. 

 

А.А. Ахматова. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной лирике. 

 



«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«AnnoDomini», «Тростник, «Ветер войны». (2ч) 

Стихи А.А. Ахматовой о поэзии и поэте. 

Особенности поэтики. 

Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Красавица моя, вся стать…», 

«перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым не красиво». (2ч) 

Слово о поэте. 

Вечность и современность в стихах о 

природе и о любви. 

Философская глубина лирики Пастернака. 

 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения о Родине, о природе. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом…». (1ч) 

Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и о природе в лирике 

поэта. Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние и листочки». 

«Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 

 

Песни и романсы на стихи поэтов ХIХ-ХХ вв. 

(обзор). (1ч) 

Песни и романсы на стихи поэтов ХIХ-ХХ 

вв. (обзор). 

 

Раздел 6. Зарубежная литература (5ч)  

Античная лирика. Гораций. 

Стихотворение  

«Я воздвиг памятник…».  (1ч) 

Слово о поэте. 

Поэтическое творчество и поэтические 

заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация 

в русской поэзии. 

 

Данте Алигьери. 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). (1ч) 

Слово о поэте. 

Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер. 

 

У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет». (1ч) 

Слово о поэте. 

Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

 

И.В. Гёте. 

«Фауст» - философская трагедия эпохи 

Слово о поэте. 

Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

 



Просвещения. (2ч) философская трагедия. Противостояние 

добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой 

жизни. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

Раздел 7.Обобщение. Повторение. Систематизация. (2ч)  

Повторение. Обобщение. Систематизация.  

Итоговое тестирование.  

Задание на лето. (2ч) 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Задание для летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Правила поведения для учащихся в школе 
Общие правила поведения 

1. Мы приходим в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

2. Наша одежда соответствует деловому стилю одежды, она чистая и опрятная. Мы не приходим в школу в 

шортах, майках, джинсовой одежде, коротких юбках и кофтах, а также в платьях с глубоким вырезом. 

3. Спортивная одежда не приветствуется в школе. Она для спортзала и посещения секций. 

4. Девочки аккуратно причёсаны, мальчики – подстрижены. 

5. Мы  оставляем верхнюю одежду в гардеробе. 

 

Правила поведения перед уроком 

1. За 2 минуты до звонка мы торопимся  занять свои места за учебными столами и готовим все 

необходимое к уроку. 

2. Перед уроком мы достаем из портфеля все необходимые учебные принадлежности: тетради, учебник, 

ручку, карандаш, линейку. 

3. Дежурные готовят классное помещение к каждому уроку. 

 

Правила поведения в начале урока 

1. При входе педагога в класс, мы встаем в знак приветствия и садимся после того, как учитель ответит на 

приветствие и разрешит сесть. 

2. Дежурные обязаны сообщать учителю об отсутствии учащихся в классе. 

3. Стараемся не опаздывать, а если это случилось, то спрашиваем разрешения зайти и извиняемся за 

опоздание. 

4. Учитель приятно начинать урок только при абсолютной чистоте класса, при наличии всего 

необходимого для учебной работы. 

5. Каждый из нас  отвечает за чистоту, порядок и сохранность рабочего места в классе. 

 

Правила поведения во время урока 

1. За каждым из нас в кабинете закреплено строго определенное место. Мы отвечаем за сохранность 

санитарного состояния своего рабочего места. 

2. Во время урока стараемся не шуметь, не вставать с места, не отвлекаться самому и не отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.  

3. Во время урока, сидя за учебным столом, необходимо следить за осанкой, постановкой ног, наклоном 

головы. Иначе неправильная осанка может повредить здоровью. 

4. Во время объяснения нового материала мы ведем себя тихо и спокойно. Если нам что-то не понятно или 

плохо слышно, то мы поднимает руку и обращается к учителю. 

5. Дневник предоставляется учителю для выставления отметки на уроке.  

6. При ответе мы   отвечаем громко, внятно, используя  наглядные пособия, если это необходимо. 

7. В некоторых случаях возможен ответ  с места, как стоя, так и сидя.  

8. Не следует  подсказывать, поправлять ответы своих товарищей. 

9. Если мы хотим спросить о чем-либо учителя, необходимо поднять руку, после разрешения учителя 

встать и задать вопрос (иначе будет шум). 

10. Если вдруг очень надо выйти (попить воды или в туалет), то необходимо поднять руку и попросить 

разрешения выйти у учителя. 

11. На каждом уроке следует записывать домашнее задание и регулярно выполнять эти задания. 

12. Пользоваться мобильным телефоном во время урока не стоит, если только для поиска информации, 

которая необходима на уроке. 

13. Нельзя совать пальцы в розетку и трогать включенные технические средства. 

15. На уроках можно использовать планшеты и ноутбуки на уроке в учебных целях (фото задания, 

поиск информации по учебной задаче, выполнение учебных заданий. 

16. Работая в группе лучше выполнять правила группы 

 

Правила поведения после окончания урока 

1. Учителю необходимо заканчивать урок со звонком. Нам очень хочется отдохнуть. 



 

Приложение №2 

 

Организация групповой работы на уроке  

 

Принципы выбора заданий для групповой работы. 

 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов группы 

давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить каждый из участников, если бы работал 

один. 

 

Целесообразно использовать: 

 -открытые задания, которые не имеют простого ответа, задействуют сложные формы 

мышления;  

 -задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

 -задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью которых 

не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом; 

 -задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать максимальное 

количество оригинальных идей; 

 -задания, требующие принятия решений, непосредственно касающихся будущей 

деятельности данной группы. 

2. Содержание работы должно быть интересно детям. 

3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

 

Инструкция по работе в группе. 
1. Объединитесь в группы.                                                       

2. Вспомните правила работы в группе.                                

3. Распределите роли.                                                               

4. Изучите план (алгоритм) выполнения данной работы.          

5. Выполните работу. 

6. Подготовьте защиту групповой работы.                            

7. Оцени свою работу в группе.                                             

8. Оцени работу группы.                                                          

 

 «Виды групповой работы». 
1. Работа в парах. 

2. Мозговой штурм. 

3. Игра «Продолжи». 

4. Охота за сокровищами. 

5. Снежный ком. 

6. Мозаичная группа или Пазлы. 

7. Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

 

«Варианты комплектования групп» 
1. По желанию. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера». 

5. По выбору педагога. 

 

«Правила работы в группе» 



1. Слушай, что говорят другие. 

2. Делай выводы об услышанном, задавай вопросы. 

3. Говори спокойно ясно, только по делу. 

4. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки. 

5. Помогай товарищам, если они об этом просят. 

6. Точно выполняй возложенную на тебя роль. 

 

 «Лист самооценки» 

 

Критерии Моя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Я слушал, что говорят другие…   

Я делал выводы и задавал вопросы…   

Я говорил спокойно, только по делу…   

Я выполнил работу без недостатков…   

Я помогал другим…   

Я точно выполнял свою роль…   

 

 

 

 

«Роли в группе» 
Книгочей (читает  памятки, алгоритмы, планы, тексты учебника, т.д.) 

Координатор (распределяет роли , определяет задание для каждого, назначает ответственного за 

защиту работы группы т.д.) 

Контролёр (контролирует качество работы, следит за временем) 

Хозяйственник (подбирает и раздаёт  материал для работы, следит за чистотой) 

Секретарь  (ведёт записи, чертит схемы, заполняет таблицы, т.д.) 

 

 «Формы защиты групповой работы» 
1. Защита «проекта». 

2. Кластер.  

3. План.  

4. Вопросы к тексту. 

5. Таблица. 

6. Синквейн. 

7. Сочинение (сказка, рассказ, стихотворение, т.д.). 

8. Рисунок, коллаж, иллюстрация.  

9. Инсценировка. 

 

 «Оцени работу группы». 

 

Критерии Своя оценка 

(+ или  -) 

Оценка других 

(+ или  -) 

Работали дружно…   

Работали по алгоритму…   

Своевременно выполнили задание..   

Качественно выполнили задание…   

Каждый приложил усилие в общем 

деле… 

  



 

Приложение №3 

 

Тексты для чтения  и обсуждения на уроках литературы 

 

1.Как ворона на крыше заблудилась 
На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в 

марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила её позабыть о 

чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с трудом добывала  хлеб 

свой насущный. 
Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. Усевшись, она 

подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  Потом она оглядела ближайшие 

заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны.  
Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить! 
Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и принялась 

долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша и 

покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на полпути он зацепился у ребристого 

шва, какие соединяют кровельные листы.   
Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелёгкой задачей. 

Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя 

растопыренным хвостом.  
Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. Отсюда 

ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, наконец, добралась до 

середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх – крыша пуста!   
Е.И. Носов 

 

 

2.Лесной доктор 
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той 

стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, 

как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода.  
Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина 

лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это всё дятел отшелушил за 

долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и 

долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и 

занимались тем, что пилили лес.  
– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено резать 

сухостойные деревья, а вы что сделали?  
– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Всё равно 

пропадёт. 
Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом 

пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк.  Дятел, очевидно, выслушал 

осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял пустоту, оставляемую червём, и приступил к 

операции извлечения червя.  И второй раз, и третий, и четвёртый…  Нетолстый ствол осины 

походил на свирель с клапанами. 196 Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил 

червяка, вытащил и спас осину.  
Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  
– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и 

жила, а вы её срезали.  
Пареньки подивились.  

 



 

3.Яблочный год 
Ох и яблочным выдался тот год — что ни яблоня, то усыпана плодами. Ни один сорт не 

отступал, «догонял» друг друга. Гнулись к земле ветви под тяжестью урожая.  
Яблони, словно желая поскорее избавиться от тяжёлой ноши, бросали на землю паданку. 

Глянешь утром под яблони, а земля под ними вся усыпана яблоками — собирай поскорей.  
Только вот беда — стали попадаться при сборе кем-то надкушенные яблоки, да не так чтоб 

сильно, а слегка — парочка малых царапок тут и там коричневели на «испробованных» яблоках. 

Вот те на! Такие яблоки долю не хранятся. А кто ж таков этот яблочный гурман? Определить было 

сложно — следов-то нет. А надкушенные «по-свежему» яблоки всё попадались и попадались. 

Пытался подкараулить таинственного любителя яблок, да всё тщетно.  
Прошли август с сентябрём, наступил октябрь — начало крепких зазимков. Облетела листва 

с деревьев. А вот спелые яблоки ещё продолжали кое-где оставаться на ветвях. Изрядно тронутые 

морозными утренниками, светились они живым янтарём на фоне серых ветвей.  
Однажды, выйдя ранним вечером в сад, заприметил я летучих мышей. Крутятся себе вокруг 

яблонь, даже залетают в самую крону. Сначала я вовсе не придал этому большого значения — 

может быть, мошкару ловят, вон как вечер теплом разгулялся. Но в какое-то мгновение замечаю, 

как одна мышь, повиснув вниз головой, пристроилась у одного яблочка, да так близко, словно 

обнюхивает его. Вот тут-то и вспомнились мне «покусанные» таинственным существом яблоки, 

которые так часто приходилось находить. Вот, оказывается, чьи это проделки! 
Заприметил я яблоко, у которого пристроилась мышь, и как только та слетела, решил стрясти 

его с яблони и убедиться, прав ли я в своей догадке. Так и сделал. И каково же было моё 

удивление, когда на яблочном боку увидел знакомые мне по «летним» яблокам отметины от 

маленьких зубов. Вот так да! Хороша новость!  
 

4. Воробьиная хитрость 
Январь в тот год был особенно лютый. Идёшь по дороге, а снег под ногами жжик-жжик — 

похрустывает. Мороз хватает за нос, щёки, руки прямо коченеют.  
Бегу по аллейке и вдруг слышу воробьиное чириканье. Воробьёв не вижу, а голоса рядом. 

Подхожу к старой берёзе. Вершину берёзы облепила стая. Вглядываюсь вверх, слышу сонное 

чириканье. «Чего они оседлали эту берёзу? — думаю. — На берёзе не очень спасёшься от такой 

стужи».  
Я давно знаю, что воробьи — выносливые птицы, но на ночь они всегда прячутся в сараях, 

под крыши, на чердаках. А тут совсем голая берёза. Постоял, постоял и ушёл, так ничего не поняв. 

А на следующее утро та же картина. И на третье утро я слышу воробьиное чириканье — воробьи 

упорно собираются на ночь на одной и той же берёзе.  
 «Достаётся бедным пичугам, — думаю. — Но почему они именно эту берёзу выбрали? 

Сколько разных деревьев вокруг. Тут что-то не так». Я задираю голову вверх, слушаю сонные 

голоса и не могу найти объяснения странной привязанности воробьёв к старой берёзе.  
Обошёл берёзу вокруг. Но она оказалась обычной, каких много растёт вокруг. Но когда 

подумал и осмотрелся, я понял, почему воробьиная стая ночует на этом дереве.  
Между двумя цеховыми корпусами сооружён фонтан. Он работает круглый год. Сюда 

поступает из цехов горячая вода, а назад уходит охлаждённая. Вокруг фонтана посажены ивы, 

берёзы. Посмотришь на фонтан днём — огромный столб тумана стоит над ним. Деревья вокруг 

блестят от мельчайших льдинок, будто хрустальные. Красиво! А старая берёза — чуть в стороне, 

но и на неё от горячей воды тепло идёт. Вот воробьи и облюбовали её для своего ночлега. И тепло, 

и красиво.  
Так всю зиму спасались здесь воробышки от морозов. Я же был доволен, что разгадал 

воробьиную хитрость.  
 (По А. Иванову.) 

 



Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой фотографии. Это Юрий Алексеевич Гагарин 
(1934–1968) – первый космонавт. 

Выразительно прочитайте текст о Юрии Алексеевиче Гагарине вслух. 
 

Кандидаты в первый отряд космонавтов 
набирались среди военных лётчиков-истребителей по решению Сергея Павловича Королёва, считавшего, 

что именно эти лётчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов давления. Их было 
20 молодых лётчиков, которых готовили к первому полёту в космос. Юрий Гагарин был одним из них. 

Когда началась подготовка, никто не мог даже предположить, кому из них предстоит открыть дорогу к 
звёздам. Надёжный, сильный и доброжелательный, Юрий никому не завидовал, никого не считал лучше 
или хуже себя. Он легко брал на себя инициативу, работал упорно и с удовольствием. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконỳр стартовал 

космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Вскоре 

весь мир увидел кадры кинохроники, ставшие историей: подготовка к полёту, спокойное и 
сосредоточенное лицо Юрия Гагарина перед шагом в неизвестность, его знаменитое «Поехали!». 

Смелость и бесстрашие простого русского парня с широкой улыбкой покорили всё человечество. 
Продолжительность полёта Гагарина равнялась 108 минутам. Всего 108 минут. Но не количество минут 
определяет вклад в историю освоения космоса. Юрий Гагарин был первым и останется им навсегда! 

 

 
Ростов Великий — самый древний город в Северо-Восточной Руси. Только два города Древней Руси 

были удостоены почетного звания «Великий»: Новгород и Ростов Ярославский (Ростов Великий). При 
князе Юрии Долгоруком Ростово-Суздальское княжество прекратило платить дань Киеву, стало одним из 
сильнейших в Европе, именно тогда Ростов и получил название Великого. 

С XVIII в. Ростов стал крупным торгово-ярмарочным центром. В XIX в. Ростовская ярмарка была 
третьей в России по объемам торговли — после Нижегородской и Ирбитской. 

Современный Ростов Великий — это уникальный историко-архитектурный заповедник, удивительный 
город, существующий уже более одиннадцати столетий. Кроме величественного Кремля, монастырских 

ансамблей и храмов в Ростове сохранилось немало интереснейших памятников культового и гражданского 
зодчества. Архитектурные памятники Ростова Великого продолжают свою жизнь в современном городе, 

наполненном новой жизнью, незримо связанные с сегодняшним днем. Они — молчаливые свидетели 
прошлого и настоящего, и ростовцы бережно и трепетно заботятся об их сохранении. 

Славен Ростов и своими художественными ремеслами. Ростовскую финифть — уникальный народный 
промысел, традиционно существующий только в Ростове — ценят и знают не только в нашей стране, но и 

за рубежом. 
В 1970 Ростов объявлен городом-заповедником. 

 

 
13 февраля 1934 г. весь мир узнал о трагедии в Ледовитом океане. Тогда пароход «Челюскин», 

следовавший из Мурманска во Владивосток, оказался в ледовом плену, вовлечен в дрейф. 

Восьмиметровый ледяной вал медленно двигался на пароход, судно трещало, ему грозила неминуемая 
гибель. По приказу О.Ю. Шмидта 104 человека вынуждены были в условиях полярной ночи покинуть 
судно и оказались на дрейфующем льду. Пессимисты предсказывали их неминуемую гибель. В мировой 
практике еще не было случая спасения такого количества людей, оказавшихся на дрейфующих льдах 
Ледовитого океана. Оптимисты надеялись на благополучный исход и на фантастическое спасение 



участников ледовой эпопеи. 13 апреля — ровно через два месяца после гибели корабля — спасение было 
завершено. 

За 75 лет, прошедших после гибели парохода «Челюскин» и спасения всех оказавшихся на льду 
людей, в печати появились десятки статей, легенд, фантастических и псевдонаучных публикаций, 

посвященных подготовке и ходу выполнения этого необычного по тем временам рейса. Одни обвиняют 
правительство страны, О.Ю. Шмидта, В.И. Воронина в авантюризме, некомпетентности, легкомыслии, 
непродуманных решениях, приведших к гибели судна. Другие восторгаются мужеством и героизмом 

людей, оказавшихся в экстремальных условиях, и летчиков, принимавших участие в спасательной 
операции. 

(по материалам интернета) 

 

 
В.И. Даль был искателем и собирателем слов. Сам образ жизни — постоянные переезды с места на 

место, встречи с разными людьми — помогал ему стать собирателем слов. «Жадно хватая на лету родные 
речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе…записывал их, без всякой иной 

цели и намеренья, как для памяти, для изучения языка, потому что они мне нравились», — говорил В.И. 
Даль. 

Интерес к русскому языку, русскому быту, фольклору появился у Даля в юности. Ещё учась в Морском 
корпусе, он составил свой первый словарь, в который вошли 34 слова кадетского жаргона. А в 1819 году 
18-летний мичман, направляясь к месту своей службы на Черноморский флот, записал первое 
заинтересовавшее его слово «замолаживать», которое услышал от ямщика, что значило в новгородских 

краях «пасмурнеть, заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Оно-то и положило 

начало главному труду всей жизни В.И. Даля — «Толковому словарю живого великорусского языка», 
которому он отдал более полувека, собрав 200000 слов. Печатался в журналах «Современник», 
«Отечественные записки», «Москвитянин». 

Владимир Иванович Даль был награжден Ломоносовской премией, а в 1863 году удостоен высокого 
звания почётного академика Петербургской Академии Наук. 

 

 
Обычная шалость в детстве резко изменила жизнь Николая Полухина. В 11 лет он пошел гулять вместе 

с друзьями и получил сильный удар током, играя на железнодорожном мосту. Раны от того удара долго не 

заживали, а после этого у мальчика стало резко ухудшаться зрение. Врачи разводили руками, не зная, 
что делать. В итоге он получил инвалидность второй группы. 

Родители поддерживали своего сына в спортивных начинаниях — он уехал из родного села 
Голышманово в Тюмень, поступил на физкультурный факультет Тюменского Госуниверситета. 

Вскоре он всерьез занялся лыжами и тренеры посоветовали ему перейти на заочное отделение, 
поскольку предстоит много поездок, тренировочных сборов и выездов. Пять лет Николай пробивался в 
сборную России, живя в комнате отдыха цокольного помещения тренировочного клуба. Там не было 

окон — лишь одна дверь. Но это не мешало Полухину. Он получил два высших образования. Ну а на 
Паралимпийских играх в Ванкувере выиграл шесть медалей — одно «золото» и пять серебряных наград в 
лыжных гонках и биатлоне. 

Силен тот, кто, не поддаваясь соблазнам, строит свою жизнь согласно собственному сценарию. 
Сильные духом люди не только себя могут преодолеть, но и стать примером для окружающих, помогая им 
поверить в себя и свою внутреннюю силу. 

 
Слово — тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным цветком, и 

живой водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и раскалённым железом, и комьями грязи. 
Слово оборачивается самыми неожиданными поступками даже тогда, когда его нет, а есть молчание. 

Там, где необходимо острое, прямое, честное слово, иногда мы видим позорное молчание. Это самый 
гнусный поступок — предательство. Бывает и наоборот: предательством становится слово, которое 
должно хранить тайну. Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и 
бестактное приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять сомнение и 

безнадёжность и одухотворить, рассеять сомнения и повергнуть в уныние, сотворить улыбки и вызвать 
слёзы, породить веру в человека и заронить неверие, вдохновить на труд и привести в оцепенение силы 
души. Злое, неудачное, бестактное, попросту глупое слово может оскорбить, огорчить, ошеломить, 

потрясти человека. Умей сообразить и почувствовать, когда человеку, с которым ты встречаешься, нужно, 
чтобы ты говорил, а когда ему крайне необходимо, чтобы ты молчал. 

В. А. Сухомлинский «Слово о словах». 

 
Согласно толковому словарю, милосердие — это сострадательное отношение к человеку, готовность 

оказать бескорыстную помощь нуждающимся людям. Милосердие определяется характером человека и 
его воспитанием. Вот почему важно с младенчества вкладывать в сознание ребенка понимание того, что 
такое милосердие и сострадание. 



Как известно, дети копируют поведение взрослых. Не только своих родителей, но и воспитателей, 
учителей, тренеров и других наставников. Та модель поведения, которую они встречают каждый день, 
обычно и становится основой их собственных отношений с людьми. Поэтому научить ребенка любить без 
примера сострадательного отношения к другим невозможно. 

Для ребенка сострадание начинается с любви к животным. Уход за животными является примером 
бескорыстной заботы. И приучать к самостоятельному уходу за домашними любимцами нужно ребенка как 
можно раньше. Это поможет ему быстрее научиться проявлять сочувствие к ближним, а также жалость к 

раненым и брошенным животным. Если ребенок несет домой больных животных с улицы и пытается 
самостоятельно о них заботиться, не нужно его за это ругать. Для родителей это может быть не совсем 
приемлемо, но такой поступок означает, что ребенок растет добрым, сочувствующим человеком и 
понимает, что такое милосердие. 

 
Экология души — это качественный уровень личного духовного развития каждого человека. Это и 

состояние нашей с вами души, истосковавшейся по красоте. Так же, как могучий дуб вырастает из 

маленького зёрнышка, в человеке развивается чувство добра, чуткости, милосердия из крохотного 
зародыша, заложенного в нас природой. Эти чувства должны быть правильно развиты, нуждаются в 
жёстком контроле. Ведь если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. А 
если будет грязной душа — будет грязной экология нашей планеты. 

Думается, что сейчас будет более правильным сравнить уже самого человека с родителем, а природу с 
ребенком, который нуждается в защите и заботе. Природа нуждается и взывает к нашей помощи, чтобы 
моря и океаны были чистыми, леса радовали глаз своим зеленым нарядом, пески в пустыне оставались 

такими же золотыми, а небо всегда было голубым. Восстановление и сохранение экологии Земли нужно 

начинать с восстановления и сохранения экологии человеческой души. Литература формирует разум 
человека, его волю и психику, его чувства и человеческий сильный характер, а именно — формирует 
личность человека. Именно этим она и ценна для нас, людей. От экологии души человека зависит жизнь 
всего Человечества на Земле. Берегите свои Души! 

 
Выразительно прочитайте вслух текст о российском просветителе, книгоиздателе Никола е Ива новиче 

Новико ве (1744 1818). 

 

 
Никола й Ива нович Новико в — просвети тель, яркий и самобы тный журналист, писатель и педагог. Он 

считал, что знания могут изменить людей, общество в лучшую сторону. Поэтому он выступал за реформы 
образования, призывал бороться с невежеством и социальной несправедливостью. 

Николай Иванович издавал доступные для простого народа учебники, печатал собрания сочинений 

российских писателей, основал первые в России женский журнал мод и детский журнал. Он 
организовывал продажи книг, способствовал появлению книжных магазинов. 

Николай Иванович занимался благотвори тельностью. Так, в 1787 году в России случился неурожай, 
крестьяне голодали. Новиков оказывал помощь жителям окрестных деревень и потратил на 
продовольствие для голодающих около 50 000 рублей, огромную по тем временам сумму. 

Вся просветительская деятельность Новикова была проникнута ненавистью к самодержавию, 

крепостническому режиму и всем его порождениям, в том числе крепостнической системе воспитания. 
Борьбу против рабства, деспоти зма и произвола он вёл с просветительских позиций. В просвещении 
Новиков видел главное средство разрешения социальных вопросов. 

После смерти Николая Ивановича благодарные потомки установили на его усадебном доме памятную 
доску с надписью «Здесь жил и умер Николай Иванович Новиков, ревни тель русского Просвещения». 

 
Выразительно прочитайте вслух текст о первой в мире женщине-капитане дальнего плавания А нне 

Ива новне  ети ниной (1908 1999). 

 



 
А нна Ива новна  ети нина — первая в мире дипломированная женщина-капитан, автор книг по 

судовождению, Герой Социалисти ческого труда — с детства мечтала стать моряком. Девушке удалось 
поступить на судострои тельное отделение морского техникума в городе Владивостоке. После окончания 
«морехо дки»  етинина в течение нескольких лет прошла путь от матроса до старшего помощника 
капитана, а в 27 лет стала первой в мире женщиной – капитаном дальнего плавания. 

Уже в феврале 1936 года Охотское море проверило молодого капитана «на прочность». Пароход 
«Чавы ча» был затёрт льдами, и в течение 11 суток экипаж боролся за его спасение. Всё это время 

капитан  етинина не покидала мостика, руководя экипажем и выбирая момент, чтобы вырваться из 
ледового плена. Пароход был спасён. 

В тяжелейших условиях первых месяцев войны Анна  етинина совершала поистине «огненные» 
рейсы, перевозя различные грузы и войска, участвовала в эвакуации людей из Та ллина. 

После войны  етинину как опытного и умелого моряка направили на преподавательскую работу. 
Десятки капитанов дальнего плавания были «выпущены» Анной Ивановной в море. За свои заслуги 
первая в мире женщина-капитан была награждена советскими орденами и медалями, стала почётным 

гражданином города Владивостока. В честь неё назван остров в Тихом океане – остров  етининой. 

 

 

 
Выразительно прочитайте вслух текст о российской спортсменке — прыгунье с шестом Еле не 

Гаджи евне Исинба евой (родилась в 1982 году). 
 

 
Еле на Исинба ева начала заниматься лёгкой атлетикой в 4 года. Но через какое-то время её посчитали 

бесперспекти вной спортсменкой и отчислили из школы олимпийского резерва. Однако первый тренер 
Исинбаевой верил в свою воспитанницу, считал, что у неё есть спортивное будущее в прыжках с шестом, 
и она продолжила тренировки. Позже Исинбаева скажет о своём тренере, что он сделал для неё намного 
больше, чем она — для него. 

Через полгода после отчисления из школы олимпийского резерва Исинбаева, благодаря хорошей 

гимнастической подготовке, выиграла Всемирные юношеские игры. Так начался чемпионский путь 
знаменитой спортсменки. 

Во время соревнований спортсменка придерживалась определённой тактики: первая высота — 
разминочная; вторая — победная; третья — рекордная. По просьбе Елены фирма — изготовитель шестов 
делала на них разноцветную обмо тку: для начальной высоты Исинбаева выбрала розовый цвет, для 

победной — голубой, а для рекордной — золотистый. Но не цветные шесты приносили спортсменке 

победу: за внешней лёгкостью побед стояли годы тяжёлых тренировок и работы над собой. 
Сегодня Елена — двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, обладательница 

28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Она была признана одной из самых успешных 
спортсменок России. Завершив активную спортивную карьеру, Исинбаева не ушла из мира спорта. Она 
является членом Международного Олимпийского комитета, возглавляет спортивные российские делегации 
на различных соревнованиях. 

 



 

 
Выразительно прочитайте вслух текст о российской шахматистке Алекса ндре Константи новне Костеню к 

(родилась в 1984 году). 

 

 
Алекса ндра Костеню  к начала играть в шахматы с 5 лет. Сначала её тренировал отец: он разработал 

специальную программу обучения своей дочери и с раннего детства сформировал характер Александры. 

Настойчивость и дисциплинированность пригодились Александре Константиновне: уже в 10 лет она стала 

чемпионкой Европы, в 14 лет — гроссме йстером, а в 16 — международным гроссме йстером. 
В 2008 году состоялся чемпионат мира по шахматам, в котором приняли участие более 60 сильнейших 

спортсменок. Уровень турнира был очень высоким. Александра Костенюк уверенно разыграла партии и 
стала чемпионкой мира по шахматам. Вместе с высоким званием она получила и шахматную корону из 
золота, украшенную драгоценными камнями. Сегодня Александра продолжает входить в число 

сильнейших шахматисток планеты. 
Наряду с незауря дным талантом шахматистки Александра Костенюк обладает привлекательной 

внешностью и снимается в фотосе ссиях в качестве модели. Девушку называют «самой красивой среди 
умнейших». Во многом её деятельность направлена на популяризацию шахмат и пробуждение у людей 
интереса к игре. 

Александра Костенюк находит время и для писательской деятельности. Она является автором 
нескольких книг о шахматах, в которых знакомит читателей с тонкостями игры. Александрой написан 

учебник для самых маленьких шахматистов. 

 

 

 

 

 

 
Выразительно прочитайте вслух текст о рок-певце Ви кторе Ро бертовиче  о е (1962 1990). 

 

 
В середине 70-х годов XX века музыкальная молодёжная культура в Советском Союзе находилась в 

кризисе. Официально разрешённые коллективы и исполнители не передавали настроения и надежды 
молодёжи. По всей стране стали появляться самодеятельные рок-группы. Они играли на самодельных 
музыкальных инструментах, записи песен были очень плохого качества, им не разрешали выступать, но в 
музыке и текстах их песен было столько нового, что они быстро стали кумирами молодёжи. Это 



уникальное явление музыкального андегра унда назвали «советский рок». Его самым ярким 
представителем был Виктор  ой. 

Ещё в школе Виктор увлёкся музыкой, он даже создал свою музыкальную группу. После школы юноша 
стал учиться на художника- оформителя, но любовь к музыке победила. Виктор  ой оставил учёбу и 

полностью посвятил себя написанию и исполнению песен. Так появилась рок-группа «Кино». 
Группа и её лидер стали кумирами молодёжи. В песнях Виктора говорилось о понятных ей проблемах: 

об одиночестве, о преодолеваемых трудностях, о желании перемен. Концерты группы собирали стадионы, 

песни  оя подростки пели под гитару на улицах. 
Виктор  ой погиб в автомобильной аварии в возрасте 28 лет. И почти 30 лет его песни продолжают 

волновать юные умы, о  ое снимают фильмы, композиции группы «Кино» исполняют современные рок-
группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Игры и игровые ситуации на уроках Литературы 

 

При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих положений: 

1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными. В противном 

случае игра не вызовет интереса и будет проводиться формально. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности. 

3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в 

использовании. 

4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть обеспечен 

контроль за ее результатами со стороны всего коллектива учеников или выбранных 

лиц. Учет результатов должен быть открытым, ясным и справедливым.  

5. Каждый ученик должен быть активным участником игры. 

6. Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке проводится 

несколько игр. 

7. В процессе игры учащиеся должны грамотно проводить свои рассуждения, речь их 

должна быть правильной, четкой, краткой 

8. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом случае она 

сыграет положительную роль. 

 

Требования к организации дидактических игр: 

 игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельной деятельности 

учащихся; 

 игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры - достижимой, а оформление 

красочным и разнообразным; 

 обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра должна вызывать удовольствие, 

веселое настроение, удовлетворение от удачного ответа; 

 присутствие элемента соревнования между командами или отдельными участниками; 

 роль активности учащихся во время проведения игры; 

 воспитательное, познавательное значение игры. 

 

 

1.Игра «Продолжите фразу» 

 

Правила игры :  

 

Участники определяют очередность и тему. Далее первый игрок начинает игру назвав 

стартовую фразу согласно теме. Следующий за ним должен повторить то, что сказал 

предыдущий игрок и добавить свое слово, включая при необходимости предлоги. Следующий 

участник повторяет уже все, что сказал предыдущий, и добавляет уже свою словесную часть... 

Т.е. каждый участник игры в свой ход перед своей вставкой должен полностью и без ошибки 

повторить полностью фразу, сформированную предыдущим игроком. И так по кругу. 
 

 

2.Таниственный сундук» 

 

Правила  игры: Участники делятся на 2 команды, в конверте даны задания. Нужно  составить 

кроссворд по данной тематиике. 

 

3.«Пословицы – перевёртыши» 

 



Правила игры:  Для этого участники делятся на команды, далее ведущий выдает каждой команде 

заранее распечатанные одинаковые задания. По сигналу ведущего команды одновременно 

начинают игру. Побеждает команда, которая за определенное время отгадала больше 

перевертышей. 

 

6 класс: 

 

1 игра «Винегрет из  пословиц» 

 

Правила игры:   В игре участвуют 2 команды. Каждой из них раздается  листок, на котором  1 

часть пословицы и 2 часть. Эти части надо верно соединить. 

 

2 игра «Закончи фразу» 

 

Правила игры:  В игре участвуют 2 команды. Нужно закончить строфу произведения, назвать 

автора. 

 

3 игра «Знатоки литературы» 

 

Правила игры:   Выдается ряд вопросов по изученной теме каждому  учащемуся. Кто первый 

ответит верно, тот победил. 

 

4 игра «Ты мне – я тебе». 

 

Правила игры : Каждый участник читает первую строчку какого – либо стихотворения, соперник  

должен закончить четверостишие. Сказать, как называется стихотворения и кто его автор. 

 

 

7 класс 

 

"Что ответил писатель?" 

Ведущий сообщает учащимся какой-то занимательный факт из жизни выдающегося писателя. 

Задача участников игры – придумать или вспомнить ответ, прозвучавший на эту реплику, более 

достоверный вариант будет признан победителем. 

Однажды Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было лишь одно слово: «Свинья». На 

следующий день он в своей газете поместил ответ. 

Что ответил американский писатель анониму? 

Правильный ответ: «Обычно я получаю письма без подписи. Вчера я впервые получил подпись 

без письма». 

 

«Продолжите фразу». 
Эту игру можно применять после изучения биографии литератора, чтобы убедиться, что 

фактический материал усвоен хорошо. 

Ученикам предлагается продолжить фразу типа: 

Я знаю о Владимире Маяковском, что он …. . 

Выдающееся событие в жизни Александра Блока произошло, когда он….. 

Меня очень поразил тот факт, что Михаил Булгаков…. 

Получает пятерку ученик, обладающий самой полной информацией об известном авторе. 

 

«Задай вопрос другу, а он – тебе». 

Работа происходит в парах. К прочитанному тексту нужно самим подготовить несколько вопросов 



на знание содержания произведения. Вопросы могут быть «тонкими», типа: Кто герой 

произведения? Где произошла встреча героев? И «толстыми», типа: Когда произошла переоценка 

ценностей главным героем? Почему не сложилась любовь героини? 

Ученики обмениваются вопросами с другой парой, получают ответы и сами оценивают работу 

свою и товарищей. 

 

«Напиши письмо литературному герою» 
Учащиеся пишут письмо литературному персонажу, соблюдая все требования к эпистолярному 

жанру. В работе должны выразить свое отношение к поступкам героя, подсказать ему что-то, 

поддержать или осудить его поведение. Например: после изучения повести В.Короленко «Дети 

подземелья» шестиклассники пишут письма со словами поддержки Валеку, герою произведения, 

мечтают о том, как в дальнейшем сложится его судьба. 

В 10 классе особенно девушки обращаются к Наташе Ростовой, предлагая ей помощь в нелегком 

выборе между князем Андреем и Анатолем Курагиным. 

 

 

8 класс 

 

«Коллективное творчество» 
На уроках обобщения изученного материала хорошо проходит такая игра. Учитель предлагает 

определенные условия, время, список действующих лиц, а дети коллективно должны придумать 

историю, причем каждый говорит только одно предложение, связывая его со словами 

предыдущего выступающего. 

 

«Виртуальная встреча» 
Учащиеся называют литературных героев 19 и 21 века, представляют, как они встретились, какие 

проблемы обсудили, что смогли рассказать о себе собеседнику. 

Например: разговор любимого всеми детьми Гарри Поттера и Маленького принца; душевная 

беседа Евгения Онегина и Пьера Безухова. 

 

«Таинственный сундук» 
Называя предметы, лежащие в сундуке, учитель предлагает угадать, какому герою принадлежат 

названные вещи. 

Например: Лягушечья кожа, каравай, вышитая скатерть (Василиса Премудрая). 

Желтые мимозы, метла, волшебный крем (Маргарита из романа М. Булгакова). 

 

«Интерьер» 
Назовите автора и само произведение, из которого взято описание внутреннего помещения в 

здании. 

«Изба состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. 

Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда 

тряпок, лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая». (И.С. Тургенев «Бирюк»). 

«У меня дом первый в Петербурге. На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в 

кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа, открою крышку – пар, которому подобного 

нельзя отыскать в природе. Я всякий раз на балах». ( Н.В. Гоголь «Ревизор»). 

9 класс 

 

«Пословицы – перевертыши» 
Замените каждое слово антонимом – и вы узнаете русскую пословицу. 

Украденной кобыле глядят в затылок. - (Дареному коню в зубы не глядят). 

Мужик на сани – коню тяжелее. – (Баба с возу – кобыле легче). 



Иной страус чужую пустыню ругает. – (Всяк кулик свое болото хвалит). 

Жара велика, нет прыгать разрешает. – (Мороз невелик, да стоять не велит.) 

 

«Дальше, дальше, дальше». 
Класс делится на группы. Каждой предлагаются 9 - 10 вопросов, кто больше ответит за 1 минуту, 

тот и победит. Если ответа нет, то нужно говорить – дальше. 

1. Воинское звание героя сказки С-Щедрина. (Генерал). 

2.Крупное стихотворное произведение. (Поэма). 

3. Имя и отчество Некрасова. (Николай Алексеевич). 

4.Вымышленное имя, под которым автор публикует свои произведения. (Псевдоним). 

5. Автор рассказа «Лошадиная фамилия». (А. Чехов). 

6. Картина природы в художественном произведении. (Пейзаж). 

7. Какими словами начинается сказка А.С. Пушкина «О царе Салтане…»? 

(«Три девицы под окном пряли поздно вечерком…») 

8. Кто нарисовал картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»: 

И. Репин или В. Васнецов? (И.Е. Репин.) 

9. С каким животным ассоциируется полицейский надзиратель Очумелов? 

(Хамелеон). 

 

"Пантомима". 
Еще одна групповая игра. Ребята получают иллюстрацию к художественному произведению и 

изображают без слов то, что на ней нарисовано. Другая команда - соперница старается угадать, 

что это за произведение? 

 

Итак, подводя итог, хочется отметить, что интерактивные игры прочно заняли достойное место на 

уроках в школе, потому что в процессе самой игры расширяется кругозор учащихся, 

приобретаемые знания становятся значимыми, так как ученик побывал в роли литературного 

персонажа. 

На уроке создается атмосфера доверительности, свободного мышления, учитель в роли зрителя 

равняется в правах с учеником. Коллективная работа помогает учащимся лучше узнать друг друга, 

вовремя прийти на помощь товарищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

Темы проектов по литературе   
 

5 класс 

 

1.Литературная сказка – прямая наследница сказки народной. 

2.Мы в зеркале пословиц 

3.Малые жанры фольклора 

4.Мифологический сюжет в изобразительном искусстве. 

5.Пословица не даром молвится. 

6.Пословицы, поговорки, загадки нашего края. 

7.Русская народная тематика в курсе математики 5 класса. 

8.Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?». 

9.Сказка ложь, да в ней намек. 

10.Фольклор моей семьи 

11.Фольклорная шкатулка. 

6 класс: 

 

1.  «Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

2. Диалектизмы в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

3. Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

4. Семейная тема в произведении А.С. Пушкина на примере повести «Барышня-Крестьянка». 

5. Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова. 

6. "Необычные" слова в повести Н.С. Лескова "Левша". 

7. Античные имена в ранних рассказах А.П. Чехова. 

8. Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

9. Образы деревьев в стихотворениях А.Фета. 

10. Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

 

  

7 класс: 

1. Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас Бульба"). 

2. Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя. 

3. Поэзия А. С. Пушкина в музыке. 

4. Образы цветов в творчестве А. Пушкина. 

5. Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

6. Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение). 

7. Цветовая гамма в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

8. Лирика М.Ю. Лермонтова. 

9. Словарь устаревших слов (по роману А. С. Пушкина «Дубровский»). 

10. История стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву». 

 

8 класс 

1.Баллада – один из жанров романтической поэзии. 

2.Чтение – вот лучшее учение. 

3.Дорогами Гринёва и Пугачёва ( путешествие по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу) 



4.Пейзажи  И.С.Тургенева и их место в структуре художественного повествования. 

5.Роль эпиграфов в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

6.Москва в жизни и в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

7.В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. 

8.Петербург в жизни Н.В.Гоголя. 

9.Трагическое и комическое в пьесах Д.И.Фонвизина «Недоросль»  и Н.В.Гоголя «Ревизор». 

10.Н.А.Некрасов в музыке. 

 

9 класс 

 

1. Почему Салтыков стал Щедриным? (история происхождения фамилии Салтыкова-Щедрина 

М.Е.)  

2. Актуальны ли афоризмы Грибоедова сегодня?  

3. Кто были прообразами женских персонажей поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?  

4. Псевдонимы Чехова.  

5. История написания, авторства и публикации «Слова о полку Игореве»  

6. Проблемы человека на войне. Связь рассказа Шолохова М.А. «Судьба человека» с военным 

очерком «Наука ненависти». 

7.Анализ исследование одного стихотворения.  

8.Буктрейлер к уроку литературы по творчеству У. Шекспира "Ромео и Джульетта". 

9.Вечерний пейзаж Афанасия Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и 

совершенство природы, определение собственного "Я". 

10.Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

 

 

 

 

 

 

 


