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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы воспитания, 

с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

Общей целью изучения предмета «Литература» является формирование умений и на-

выков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачами изучения литературы в основной школе являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функциони-

рования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие рече-

вой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-

мами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осозна-

ние эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-

трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содер-

жательные компромиссы. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
Дети с нарушениями речи обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются 

любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительно-

стью, повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно 

сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, на-

строение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением аг-
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рессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность 

и вялость.  

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости 

либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усид-

чивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Как пра-

вило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низ-

кий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность.  

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте уже  

могут отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают с 

недостатками воспитания, низким контролем со стороны родителей, социальной 

запущенностью. Однако эти дети требуют особого внимания со стороны педагогов. Прежде 

всего, они нуждаются в особой психологической поддержке со стороны учителя. Это 

выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые 

ставятся перед классом в целом в учебном процессе, для таких детей должны 

детализироваться, инструкции — носить более дробный характер, т. е. быть доступными для 

понимания и выполнения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаи-

мосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова рас-

крывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художест-

венной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к худо-

жественным произведениямРусская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навы-

ков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произ-

ведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

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

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX ве-

ков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различ-

ных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, зна-

комство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 
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Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.Чтение произведения 

зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года. 

Курс литературы 8 класса строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры уст-

ной и письменной речи.Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь 

литературы и истории. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диа-

логи, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведе-

ний для самостоятельно чтения. 

 Основные межпредметные связиКак один из важнейших учебных предметов об-

щеобразовательной школы, литература связана с целым рядом других учебных дисциплин. 

Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во 

взаимодействие с различными дисциплинами: 

 Русским языком; 

 Историей; 

 Обществознанием; 

 Географией; 

 Иностранным языком; 

 Изобразительным искусством; 

 Музыкой. 

Установление органических взаимосвязей литературы с этими учебными предметами не 

только обогащает и углубляет литературные знания школьников, но и благотворно сказыва-

ется на усвоении смежных дисциплин. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования учебный предмет «Литература» изучается с 5 по 9 класс, в 5-

6 классе - 3 часа в неделю, с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет  442 часа. 

 

класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 3 2 3 

Всего часов в год 3 3 102 68 102 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

 

Нравственное развитие обучающихся с ЗПР лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
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коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и  

обязанностям человека ― 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

представления о правилах этики, культуре речи 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

формирование  представлений о душевной и физической красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
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ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-

венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравст-

венности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст-

венного отношения к учению. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-

мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметными результатамиУсловием формирования межпредметных понятий, явля-

ется овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-
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боты с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на уроках лите-

ратуры будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком-

петенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

туального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении литературы учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне на-

выки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

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

своем уровне);  

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

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

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организа-

ции дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало-
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гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). На-

пример, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Со-

ловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Ня-

не» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» и 

др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения 

А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX–XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Ва-

сильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Каза-

кова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. 

А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  
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Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбо-

ру). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключе-

ний» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). На-

пример, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» 

и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

6 КЛАСС 

 

Античная литература.  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх пе-

сен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.  

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о бел-

городском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя доро-

га», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и 

др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.  

Литература второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).  
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А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века.  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 

А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Вели-

кой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экс-

понат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правди-

вая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Дин-

го, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др.  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). На-

пример, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Ку-

лиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…».  

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешни-

ка» (главы по выбору) и др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). На-

пример, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характе-

ром» и др. 

 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«ВоцарениеИвана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств рус-

ского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, фи-

зическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Те-
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матическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его на-

циональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведь-

ма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 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, пого-

ворки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 

к личности, гимнлюбви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-

ного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Вели-

кого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

ньи...», «Наптичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе, «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Ин-

терес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославле-

ние 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. Смысл сопоставле-

ния Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гумани-

стическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодогоопричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столк-

новения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человече-

ского 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, пе-

реживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее прояв-

лений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знако-

мым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление бое-

вого 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). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

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 некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шиба-

нов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымы-

сел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генераловпрокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генера-
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лов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повес-

ти...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Клас-

сы», «Наталья Савишна», «Матап» 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). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богат-

ство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Ос-

меяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как сред-

ство юмористической характеристики. «Злоумышленник. Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

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

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтиче-

ское изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта 

и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Порт-

рет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жиз-

ни 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). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произ-

ведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание необ-

ходимости сострадания и уважения к человеку Неповторимость и ценность каждой челове-

ческой личности. 
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«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни, 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

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

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в худо-

жественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — уча-

стников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе, «О чем плачут лошади», Эсте-

тические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения де-

тей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городско-

го мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брю-

сов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение ду-

шевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индиви-

дуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушкалета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи чело-

века и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

дежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А.Вертинский.«Доченьки»; И.Гофф.«Русское поле»; Б.Окуджава.«По смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. ««Земля как будто стала шире» 
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Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зре-

лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом 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. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности наЗемле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс 

Введение.Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество.В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, но-

ченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев каз-

нен». 

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

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

бири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

тие представлений). 

Из древнерусской литературы.Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель 

от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный под-

виг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новше-

ство литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыно-

вья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики быто-

вой сатирической повести. 

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

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

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направ-

ленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 
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Из литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Рус-

со. Мораль басни. «Обоз».Критика вмешательства императора Александра I встратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: само-

надеянности, безответственности, зазнайства. 

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

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

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — глав-

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

думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

ской теме в литературе. «Туча».Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгнове-

нье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 ок-

тября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

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

лая I («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 ав-

тора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

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

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и ис-

торизм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугаче-

ва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления), Ро-

ман (начальные представления), Реализм (начальные представления). 

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

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, на-

меков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпи-

лог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван-

ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, силь-

ный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, истори-

ческой теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социаль-

ной 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 вы-

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

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

лений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Баш-

мачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежд, а согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

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

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии на-

рода строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

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

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чинов-

ничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство соз-

дания образа в рассказе. 

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

представлений). 

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

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

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

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

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

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

Поэзия родной природы 

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

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в раз-

личных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 
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Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение со-

гласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в сти-

хотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». По-

эма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восста-

ния в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пу-

ти к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о про-

шлом. 

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

ния. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельно-

го чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая эн-

циклопедия 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 читате-

лями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Утвер-

ждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображе-

ние негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-

ных чувств и переживаний каждого солдата. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и ре-

альность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

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

Россия...». 

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

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

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

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

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

ной...». В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической по-

эзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдель-

ных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и неве-

жественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на госу-

дарственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

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

вая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним обра-

зом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, се-

мейных устоев и отношений. 

9 класс 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

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

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. 

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

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

веков. 



21 
 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величествепри случае 

великого северного сияния», «Ода надень восшествия на Всероссийский престол ея Величе-

ства 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 инто-

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического но-

ваторства. 

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

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

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержа-

тельное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые чер-

ты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века (50ч.) 

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 при-

меты, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Балла-

да «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравствен-

ный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — плени-

тельный 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 содер-

жания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Кри-

тика о комедии (И. А. Гончаров, «Мильон терзаний»), Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»,«Я вас любил: лю-
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бовь еще, быть может...», «Бесы»,«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Одухотво-

ренность, 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. Роман-

тический колорит поэмы. 

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

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Оне-

гинская 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; пи-

сательские оценки). 

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

ери». 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 литера-

туре, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности компо-

зиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Пе-

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

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

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

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

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

эт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предска-

зание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

венной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные пред-

ставления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Мертвые души» — история соз-

дания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «при-

обретатель», 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. Чи-

чиков 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 изображе-
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ния 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». Патриархаль-

ный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и 

приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви – вос-

крешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского меч-

тателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к не-

сбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентимен-

тальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографиче-

ской трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравствен-

ному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными не-

достатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу доб-

ра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психоло-

гии героя. (Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и лож-

ные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодо-

вание 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. Многообразие талан-

тов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

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

Из русской литературы XX века (24ч.) 

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 про-

заиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история люб-

ви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм пове-

ствования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История созда-

ния и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравст-

венная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». По-

этика Булгакова-сатирика, Прием гротеска в повести. 

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  Рассказ «Судьба человека». Смысл на-

звания рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Со-
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колова, 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 (уг-

лубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ пра-

ведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы, Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лириче-

ской поэзии. Вершинные явления русской поэзии ХХ века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без кон-

цаи без краю...», «О, я хочу безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Тра-

гедия 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...», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорилароща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произ-

ведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской по-

эзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотвор-

чества. Маяковский о труде поэта. 

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

«Мненравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи оМоскве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цве-

таевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

полевозле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завеща-

ние». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI»,«Тростник», «Ветер войны». 

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», «Во всем мне хочется дойти...», «Бытьзнаменитым некрасиво...». Философ-

ская 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», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом». 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 
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А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что тыжадно глядишь на доро-

гу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсыи песни как синтетический жанр, по-

средством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, на-

строения человека. 

Из зарубежной литературы (11ч.) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейсяпри-

язнь 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 челове-

ческого 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 восхож-

дения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в за-

гробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным че-

ловеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гума-

низма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрожде-

ния. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Тра-

гизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен:«Пролог на небе-

сах», «У городскихворот», «Кабинет Фауста», «Тюрьма», последний монолог Фаустаиз 

второй части трагедии).«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения.Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мирекак движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духасомнения Мефистофе-

ля. 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 ве-

ликой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на-

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетаниев ней реальности и элементов услов-

ности и фантастики.Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете ирусская литература. 
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Теория литературы. Философско-драматическая поэма.. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 класс 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Тип урока Основные виды деятельности 

1 Введение 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Знакомство с учебником, беседа 

2 Устное народное 

творчество 

Былины, их 

жанровые осо-

бенности.  

«Вольга и Ми-

кула Селянино-

вич». 

 

1 Комбинированный Комментированное чтение, со-

ставление таблицы, анализ бы-

лины 

3 Былина «Илья 

Муромец и Со-

ловей Разбой-

ник». Образ 

Ильи Муромца 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ былины, творческая ра-

бота 

4 Урок-игра 

по былинам 

об 

Илье Муромце 

 

1 Контрольный урок Литературная игра «Умники и 

умницы» по былинам 

5 «Повесть вре-

менных лет», её 

значение. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Запись основных положений 

лекции учителя, словарная рабо-

та, работа с учебником, состав-

ление конспекта 

6 «Повесть о Пет-

ре и Февронии 

Муромских» - 

повесть о вечной 

любви и дружбе. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Сообщение подготовленного 

ученика, Чтение повести, со-

ставление таблицы 

7 Из русской ли-

тературы XVIII 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

М. В. Ломоно-

сов. Оды. 

 

 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Работа с учебником, чтение от-

рывков из произведений Ломо-

носова, работа по карточкам 

8 Г. Р. Державин. 

Знакомство с 

личностью писа-

теля  и его по-

эзией. 

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Работа по учебнику, аналитиче-

ская работа, запись основных 

положений сообщения учителя 

9 А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ 

о писателе. 

«Полтава».  

(«Полтавский 

бой»). Образ 

Петра Первого. 

 

1 Комбинированный Сообщение ученика, комменти-

рованное чтение, анализ отрыв-

ка, определение жанра произве-

дения 

10 «Медный всад-

ник».  (Вступле-

ние «На берегу 

пустынных 

волн…») 

 

 

1 Комбинированный  Анализ текста, конкурс вырази-

тельного чтения, работа со сло-

варём, определение жанра 

11 «Песнь о вещем 

Оле-

ге».Особенности 

жанра песни. 

 

1 Комбинированный Работа с учебником, комменти-

рованное чтение, словарная ра-

бота, аналитическая беседа, 

творческая работа 

12 «Борис Году-

нов» (сцена 

вЧудовом мона-

стыре). Особен-

ности драмати-

ческого произ-

ведения. 

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Работа с учебником, словарная 

работа, аналитическая беседа 

13 М. Ю. Лермон-

тов Краткий рас-

сказ о писателе. 

«Песня про царя 

Ивана Василье-

1 Совершенствование 

ЗУН 

Выступление подготовленного 

учащегося, комментированное 

чтение 
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вича, молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

 

14 Иван Грозный в 

«Песне…». 

Жизнь Москвы. 

 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Анализ произведения, работа со 

словом, литературоведческий 

анализ 

15 Урок-игра по 

«Песне про царя 

Ивана Василье-

вича…». 

 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

Участие в игре по «Песне…» 

16 Стихотворения 

М. Ю. Лермон-

това «Молитва», 

«Ангел», «Когда 

волнуется жел-

теющая нива…». 

 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, со-

поставительный анализ стихо-

творений 

17 Н. В. Гоголь. 

Краткий рассказ 

о писателе. «Та-

рас Бульба». 

Отец и сыновья. 

Характеры глав-

ных героев. 

 

 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Выступления подготовленных 

учащихся, словарная работа 

18 Жизнь Запорож-

ской Сечи. Роль 

пейзажа в повес-

ти. 

 

 

1 Комбинированный Комментированное чтение, сло-

варная работа, аналитическая 

беседа 

19 Отец и сыновья. 

Три смерти.  

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Составление характеристики 

героев с опорой на текст 

20 В/ч по рассказу  

«Как Иван Ива-

нович поссорил-

ся с Иваном Ни-

кифоровичем 

1 Комбинированный 

урок 

Художественный пересказ про-

изведения, аналитическая бесе-

да, сопоставительный анализ 
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21 И. С. Тургенев. 

«Бежин луг». 

Знакомство с 

рассказом. 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Заочная экскурсия в Снасское-

Лутовиново, аналитическая бе-

седа 

22 Природа в рас-

сказе «Бежин 

луг». 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Творческая работа, Беседа, ра-

бота с текстом 

23 Анализ расска-

зов детей. 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Характеристика героев, состав-

ление сравнительной таблицы, 

работа с текстом 

24 Стихотворения в 

прозе: «Русский 

язык», «Близне-

цы», Два бога-

ча». 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Словарная работа, знакомство 

со стихотворениями в прозе, 

сравнительная характеристика с 

лирическими текстами 

25 Н. А. Некрасов. 

«Русские жен-

щины», «Княги-

ня Трубецкая». 

История России 

в поэме. 

1 Изучение нового мате-

риала 

Исторический комментарий, 

комментированное чтение, бесе-

да 

26 «Размышления у 

парадного подъ-

езда», «Вчераш-

ний день часу в 

шестом» - про-

изведения о на-

родной жизни. 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с текстом, комментиро-

ванное чтение, аналитическая 

беседа 

27 М. Е. Салтыков-

Щедрин. «По-

весть о том, как 

один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Особенности 

сказки. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Первичное знакомство с творче-

ством писателя, комментиро-

ванное чтение произведения, 

выявление её особенностей 
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28 Анализ сказки 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ произведения, работа со 

словом, характеристика героев 

29 Урок-игра 

 по сказкам пи-

сателя. 

 

 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

Аналитическая беседа, творче-

ская работа 

30 Л.Н.Толстой. 

Знакомство с 

главами из по-

вести «Детство». 

 

 

1 Урок совершенствова-

ния ЗУН 

Словарная работа, комментиро-

ванное чтение, беседа 

31 Продолжение 

знакомства с по-

вестью «Детст-

во» 

1  Пересказ и рецензирование глав 

от лица одного из персонажей 

32 А. П. Чехов. По-

нятие о комиче-

ском. Анализ 

рассказов «Ха-

мелеон» 

 

1 Урок совершенствова-

ния ЗУН 

Словарная работа, знакомство с 

рассказом, беседа по тексту, 

анализ произведения 

33 Знакомимся с 

рассказами  

«Злоумышлен-

ник», «Тоска», 

«Размазня». 

1 Урок совершенствова-

ния ЗУН 

Словарная работа, чтение по ро-

лям, беседа по тексту, анализ 

произведения, творческая работа 

34 Приёмы созда-

ния комического 

в рассказах Че-

хова. 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа, творческая работа 

35 Литературный 

 КВН по произ-

ведениям Некра-

сова,  

1 Обобщение и система-

тизация знаний, кон-

трольный урок 

Участие в КВН 
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Толстого, Сал-

тыкова-

Щедрина,  

Тургенева. 

36 И. А. Бунин. 

Рассказ о писа-

теле. «Цифры». 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с учебником, комменти-

рованное чтение, анализ расска-

за 

37 Рассказ «Лапти». 

Проблема гума-

низма в рассказе. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с учебником, комменти-

рованное чтение, анализ расска-

за 

38 Край ты мой! 

Родимый край! 

Стихотворения 

русских поэтов 

XIX века о род-

ной природе. 

1 Урок совершенствова-

ния ЗУН 

Прослушивание музыкальных 

фрагментов, словарная работа, 

чтение стихотворений, их ана-

лиз 

39 Русская лите-

ратура XX века 

 

А. М. Горький. 

Краткий рассказ 

о писателе. По-

весть «Детство». 

Знакомство с 

первой главой 

повести. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Изучение нового мате-

риала 

 

 

 

 

Комментированное чтение, бе-

седа 

40 Жизнь Алёши в 

доме деда. 

Трудное время в 

доме Кашири-

ных.  

 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ глав повести, словарная 

работа, беседа 

41 Знакомство 

Алёши с «ули-

цей». 

Дружба Алёши с 

Хорошим Де-

лом. Обобщение 

материала. 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ глав повести, словарная 

работа, беседа, характеристика 

героев 

42 А. М. Горький 

«Данко». 

 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, ра-

бота по содержанию текста, ана-

литическая беседа, работа со 



32 
 

словом 

43 В. В. Маяков-

ский. Рассказ о 

писателе. «Не-

обычайное при-

ключение, быв-

шее с Маяков-

ским летом на 

даче». 

«Хорошее от-

ношение к ло-

шадям» 

1 Изучение нового мате-

риала 

Выразительное чтение стихо-

творения, словарная работа, ра-

бота с лексикой 

44 Л. Н. Андреев 

«Кусака».  Мы в 

ответе за судьбы 

братьев наших 

меньших. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Комментированное чтение, бе-

седа 

45

-

46 

В/ч по повести 

Троепольского 

«Белый Бим  

чёрное ухо». 

2 Изучение нового мате-

риала 

Знакомство с творчеством авто-

ра, работа с текстом, аналитиче-

ская беседа, творческая работа 

47 А. П. Платонов. 

Рассказ о писа-

теле. «Юшка». 

Тема нравствен-

ности в рассказе. 

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Комментированное чтение, ра-

бота с лексикой, творческая ра-

бота, беседа 

48 «Нужно ли со-

чувствие и со-

страдание лю-

дям?». Урок р/р 

по рассказу 

«Юшка». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Аналитическая беседа, творче-

ская работа 

49 Урок  доброты.  

Рассказ «Неиз-

вестный цве-

ток». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Чтение и анализ рассказа, лек-

сическая работа, литературно-

музыкальный экскурс 

50

-

51 

Урок развития 

речи по расска-

зам Платонова и 

Андреева. 

 

1 Контрольный урок Тест, беседа, творческая работа 
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52 Ф. А. Абрамов 

Рассказ о писа-

теле. «О чём 

плачут лошади».  

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Словарная работа, комментиро-

ванное чтение, пересказ от дру-

гого лица 

53 Е. И. Носов 

«Кукла». Урок 

нравственности. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Комментированное чтение, бе-

седа по тексту, лексическая ра-

бота 

54 Е. И. Носов 

«Живое пламя», 

«Радуга». Жизнь 

прожить – не 

поле перейти. 

1 Комбинированный 

урок 

Комментированное чтение, ана-

лиз текста, словарная работа, 

творческая работа 

55 Ю. П. Казаков 

«Тихое утро».  

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Комментированное чтение, ана-

лиз текста, словарная работа 

56 Поведение чело-

века в экстре-

мальных ситуа-

циях. 

 

 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Аналитическая беседа, состав-

ление плана пересказа 

57 В/ч по повести 

А.Грина «Алые 

паруса». 

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Аналитическая беседа, коммен-

тированное чтение эпизодов, 

творческая работа, работа с лек-

сикой 

58

-

59 

На дорогах вой-

ны. Стихотворе-

ния А. Твардов-

ского, А. Сурко-

ва, Н. Тихонова. 

 

 

2 Совершенствование 

ЗУН 

Чтение стихотворений, анализ, 

работа с лексикой и выразитель-

ными средствами, творческая 

работа 

60 «Тихая моя ро-

дина…» Стихо-

творения поэтов 

XX века о при-

роде. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Чтение стихотворений, анализ, 

работа с лексикой и выразитель-

ными средствами, творческая 

работа 

61 Р/р на материале 

стихотворений 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Выразительное чтение стихо-

творений наизусть, анализ 
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поэтов XX века 

 

 

 

 

62 

 

Зарубежная ли-

тература 

 

Стихотворения 

Р. Бёрнса и Д. 

Байрона 

 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Выразительное чтение стихо-

творений наизусть, анализ 

63 Японские хокку. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Чтение хокку, анализ их фило-

софского содержания, творче-

ская работа 

64 Д.  Олдридж 

«Отец и сын». 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Знакомство с текстом, беседа, 

словарная работа 

65 О. Генри «Дары 

волхвов». 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Беседа 

66 В чём же изме-

ряется счастье? 

Рассказы  Л. Пи-

ранделло. 

 

1 Изучение нового мате-

риала 

Комментированное чтение, бе-

седа 

67 Итоговый урок 

на тему 

«Моя любимая 

книга» 

 

1 Подведение итогов за 

год. Устное сочинение. 

Ознакомление со спи-

ском литературы на ле-

то 

 

68 Итоговый урок 

на тему 

«Моя любимая 

книга» 

 

1   

8 класс 

№ Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Элементы содержания  

 

Основные виды  деятельности 

обучающихся 

1. Русская литература 

и история. Интерес 

русских писателей к 

историческому про-

1 Русская литература и ис-

тория. Интерес русских 

писателей к историческо-

му прошлому своего на-

Осознанное чтение статьи учеб-

ника «Русская литература и ис-

тория», эмоциональный отклик 

на прочитанное, выражение 
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шлому своего наро-

да.  

рода. Историзм творчест-

ва   классиков   русской 

литературы. Выявление 

уровня литературного    

развития    учащихся. 

личного читательского отноше-

ния к прочитанному. Составле-

ние плана (тезисов) статьи учеб-

ника. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. Выполнение 

тестовых заданий. 

Практическая работа.   Выяв-

ление связей литературных сю-

жетов и героев с историческим 

процессом (на основе ранее изу-

ченного). 

Самостоятельная работа. Под-

готовка пересказа вступительной 

статьи по опорным словам. По-

иск примеров, иллюстрирующих 

понятие «историзм литературы». 

Чтение статьи «О талантливом 

читателе» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

2. Отражение   жизни 

народа в народной 

песне. Частушка   

как   малый   песен-

ный жанр.     

1 В мире русской народной    

песни    (лирические, исто-

рические песни). Русские 

народные    песни    «В    

тёмном лесе...»,   «Уж  ты   

ночка,   ночка тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица 

метёт...»;  «Пугачёв в тем-

нице»,   «Пугачёв    каз-

нён». Частушки.    Отра-

жение   жизни народа в 

народной песне. Частушка   

как   малый   песенный 

жанр.    Отражение    раз-

личных сторон жизни на-

рода в частушках.     Раз-

нообразие    тематики час-

тушек.   Поэтика   часту-

шек. Развитие представле-

ний о народной  песне,  

частушке.   Русские на-

родные песни в актёрском 

исполнении. 

Объяснение специфики проис-

хождения, форм бытования, жан-

рового своеобразия двух основ-

ных ветвей словесного искусства 

— фольклорной и литературной. 

Чтение и составление тезисов 

статьи учебника «Русские народ-

ные песни». Выразительное чте-

ние (исполнение) народных пе-

сен, частушек. Прослушивание и 

рецензирование актёрского ис-

полнения песен. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Уст-

ные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск при-

меров, иллюстрирующих поня-

тия «народная песня», «частуш-

ка». Обсуждение иллюстраций 

учебника.  
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Практическая работа. Состав-

ление таблицы «Виды русских 

народных песен». 

Самостоятельная работа.   Со-

ставление толкового словарика 

историко-культурных реалий 

статьи учебника. Завершение ра-

боты над таблицей. Отзыв на од-

ну из иллюстраций учебника к 

теме «Русские народные песни». 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» из 

разделов «Русские народные 

песни», «Частушки». Составле-

ние текста частушки на школь-

ную тему 

3. Предания как исто-

рический   жанр рус-

ской  народной  про-

зы. 

1 Предания как исто-

рический   жанр   русской   

народной    прозы.    Осо-

бенности содержания  и  

художественной формы    

народных    преданий. Раз-

витие представлений о 

предании.   Предания  в  

актёрском исполнении. 

Выразительное  чтение  и  обсуж-

дение  преданий  из учебника и 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Рецензирование   ак-

тёрского   исполнения   преданий 

(см.  задания  фонохрестоматии).  

Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Ра-

бота со словарём литерату-

роведческих терминов. Обсужде-

ние картины В. Сурикова «Поко-

рение Сибири Ермаком».  

Практическая работа. Составле-

ние плана сообщения «Предания 

как исторический жанр русской 

народной прозы». Подбор приме-

ров, иллюстрирующих понятие 

«предание». 

Самостоятельная  работа.   Под-

готовка   пересказа статьи учеб-

ника по  опорным словам.  Вы-

полнениезаданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» из 

раздела «Предания». Составление 

таблицы «Сходство и различие 

преданий и народных сказок».  

Проект.  Составление сценария 
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конкурса «Русские народные пес-

ни и предания» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») и 

его проведение во внеурочное 

время 

4. «Житие Александра 

Невского». Бранные 

и духовные подвиги 

Александра Невского. 

1  «Житие Александра Нев-

ского» (фрагменты). Житие   

как   жанр   древнерусской 

литературы.    Защита    

русских земель от нашест-

вий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Алек-

сандра Невского и его ду-

ховный подвиг самопо-

жертвования. Ху-

дожественные особенности 

воинской повести и жития. 

Развитие  представлений  о 

житии и древнерусской во-

инской повести. 

Чтение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы» и 

письменный ответ на вопрос 

«Что нового появилось в русской 

литературе XVII века?». Вырази-

тельное чтение по ролям фраг-

ментов «Жития Александра Нев-

ского» в современном переводе. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения  актёров   (см.   зада-

ния  фонохрестоматии). Состав-

ление   лексических   и   истори-

ко-культурных комментариев.  

Формулирование вопросов к тек-

сту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания жития с 

требованиями житийного канона. 

Работа со словарём литературо-

ведческих терминов.   Поиск   

примеров,   иллюстрирующих   

понятие «воинская повесть». Об-

суждение картины П. Корина 

«Александр Невский». 

Практическая работа. Составле-

ние плана характеристики князя 

Александра Невского. Самостоя-

тельная работа. Подготовка пере-

сказа на тему «Последний подвиг 

Александра Невского» с со-

хранением  особенностей языка 

жития.  Письменная характери-

стика князя Александра Невского. 

Чтение фрагментов «Жития Сер-

гия Радонежского» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, ду-

маем, спорим...». Чтение статьи 
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учебника «Русская история в кар-

тинах» и письменный ответ на 

один из вопросов: 

1. Каким предстаёт Александр 

Невский (Сергий Радонежский) на 

картинах русских художников? 

2. Какие исторические события 

отражены на картинах об Алек-

сандре Невском? 

5. «Шемякин суд» как 

сатирическое произ-

ведение XVII века. 

 

1  «Шемякин суд» как сати-

рическое произведение 

XVII века. Изображение 

действительных и вымыш-

ленных событий — глав-

ное новшество литературы 

XVII века. Новые лите-

ратурные герои - крестьян-

ские и купеческие сыно-

вья. Сатира на судебные 

порядки, комические си-

туации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «криво-

суд» (Шемяка «посулы 

любил, потому он так и 

судил»). Особенности по-

этики бытовой сатириче-

ской повести. Сатириче-

ская повесть как жанр 

древнерусской литературы. 

«Шемякин суд» в актёр-

ском исполнении . 

Чтение и составление тезисов 

статьи «О „Повести о Шемяки-

ном суде"». Выразительное чте-

ние фрагментов сатирической по-

вести XVII века в современном 

переводе (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Фор-

мулирование вопросов по тексту 

произведения. Обсуждение древ-

нерусских иллюстраций. Харак-

теристика героя сатирической по-

вести. Выявление характерных 

для произведений литературы 

XVII века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск при-

меров, иллюстрирующих понятие 

«сатирическая повесть». Практи-

ческая работа. Составление таб-

лицы «Приёмы сатирического 

изображения в повести „Шемякин 

суд"».  

Самостоятельная работа. Пере-

сказ фрагмента повести по сюже-

ту,  изображённому на иллюстра-

ции. 

Письменный ответ на вопрос «Как 
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в русский язык пришла поговорка 

«Шемякин суд»?». Подготовка 

устного рассказа о Д. И. Фонви-

зине на основе самостоятельного 

поиска материалов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение ко-

медии «Недоросль». 

6. Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: соци-

альная и нрав-

ственная проблема-

тика комедии.
 

1 Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: социальная и 

нравственная проблемати-

ка комедии. Краткий рас-

сказ о писателе. Сатириче-

ская направленность коме-

дии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

«Говорящие» фамилии и 

имена. 

 

Чтение статьи учебника «Денис 

Иванович Фонвизин» и составле-

ние её тезисов. Устный рассказ о 

писателе. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве Д. И. 

Фонвизина. Выразительное чте-

ние комедии (по ролям). Состав-

ление лексических и историко-

культурных комментариев. Фор-

мулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге.  

Практическая работа. Составле-

ние таблицы «Основные правила 

классицизма в драме».  

Самостоятельная работа. Со-

ставление комментариев и пись-

менная оценка высказываний П. 

А. Вяземского и В. О. Ключевско-

го о комедии «Недоросль». Чте-

ние статьи «О комедии „Недо-

росль"» и ответы на вопросы 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

7. Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: рече-

вые характеристики 

персонажей как сред-

ство создания коми-

ческой ситуации. 

 

1 Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: речевые харак-

теристики персонажей как 

средство создания комиче-

ской ситуации. Особенно-

сти анализа эпизода драма-

тического произведения. 

 

Выявление в комедии характер-

ных для произведений русской 

литературы XVIII века тем, обра-

зов и приёмов изображения чело-

века. Речевые характеристики 

главных героев как средство соз-

дания комического. Анализ раз-

личных форм выражения автор-

ской позиции. 

Практическая работа. Состав-
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ление плана анализа эпизода 

комедии и устное сообщение по 

плану. Составление таблицы 

«Речь персонажей комедии как 

средство их характеристики». 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ эпизодов 

комедии Д. И. Фонвизина «Не-

доросль» (по группам).  

Проект. Постановка фрагмен-

тов комедии «Недоросль» на 

школьной сцене (с использова-

нием песен Ю. Ч. Кима) 

8 Традиции и новатор-

ство в комедии Д. И. 

Фонвизина «Не-

доросль».  

1 Понятие о классицизме. 

Основные правила класси-

цизма в драматическом 

произведении.  

Чтение статьи учебника «Фонви-

зин и классицизм» и выявление в 

комедии канонов классицизма, 

национальной самобытности рус-

ского классицизма. Работа со сло-

варём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюст-

рирующих понятие «классицизм».  

Практическая работа. Со-

ставление таблицы «Традиции и 

новаторство в комедии Д. 

И.Фонвизина «Недоросль»». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какие черты поэтики класси-

цизма проявились в комедии 

«Недоросль»? 

2. Почему в коме-

дии«Недоросль» так актуальна 

тема воспитания? 

3. Против чего направлена сати-

ра автора комедии «Недоросль»? 

9. Р/Р Классное сочи-

нение по комедии Д. 

И. Фонвизина «Не-

доросль».  

 

1 Р/Р Классное сочинение по 

комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль».  

 

Проблема воспитания в коме-

дии "Недоросль" 

Д.И.Фонвизина. 

План к сочинению. 

1. Вступление. 

Комедия «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина, написанная в 

1782 году, — выдающееся произ-
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ведение русской классицистиче-

ской драматургии ХVIII века, в 

котором затрагиваются злобо-

дневные проблемы, характерные 

для того времени.  

В основе комедии лежат две 

главные проблемы, волновавшие 

писателя в то время, - это пробле-

ма  нравственного разложения 

дворянства и проблема воспита-

ния.   

2. Основная часть. 

1) Какие подходы воспитания 

были характерны для того време-

ни?  

Воспитание в сознании мысли-

телей ХVIII века рассматривалось 

как первоочередной фактор, опре-

деляющий нравственный облик 

человека. Воспитание зависит от 

среды, условий формирования 

молодого человека. Именно это 

утверждает Д. И. Фонвизин в сво-

ей комедии «Недоросль».  

2) Каковы причины нравствен-

ного разложения дворянства в 

крепостнической России? 

Главной причиной порочного 

воспитания дворянства в крепост-

нической и самодержавной Рос-

сии  является установившийся го-

сударственный строй, порождаю-

щий произвол и беззаконие. 

3)  Образы героев, помогающие 

раскрыть проблему воспитания в 

пьесе.  

а) Отрицательные герои (Обра-

зы Скотинина, членов семьи Про-

стаковых). 

 - необразованность, невоспи-

танность героев (среда воспита-

ния); 

 - отсутствие моральных прин-

ципов 

Скотинины и Простаковы, люди 
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невежественные, ограниченные 

умом, но не ограниченные в своей 

власти, могут воспитать только 

себе подобных.  

б) Образ Митрофана 

Митрофан – зеркальное отра-

жение своей матери, воплощение 

дремучего невежества и нравст-

венной невоспитанности.  

 в)  Положительный герой-

резонер (Образ Стародума).   

Свой идеал «честного» челове-

ка, свои представления о долге 

дворянина перед обществом и о 

его воспитании автор комедии 

высказывает устами Стародума, 

человека петровской поры, резко 

осуждающего нравы екатеринин-

ского двора.        

- носитель идей русского дво-

рянства; 

- Какое воспитание получил 

Стародум? («Воспитание дано 

мне было отцом моим по тому ве-

ку наилучшее. В то время к нау-

чению мало было способов, да и 

не умели чужим умом набивать 

пустую голову». Наставление от-

ца: «Имей сердце, имей душу и 

будешь человек во всякое вре-

мя».) 

- его взгляды на образование и 

воспитание дворян  («Ум, коль он 

только что ум, самая безделица». 

«Прямую цену уму дает благо-

нравие...» (то есть высокие нрав-

ственные качества). Воспитание – 

«залог благосостояния государст-

ва». «Вот злонравия достойные 

плоды») 

3. Заключение. 

-  В представлениях Фонвизина 

проблема воспитания приобрела 

государственное значение, так как 

правильное воспитание могло 
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спасти  дворянское общество от 

деградации.  

-  Фонвизин провозглашает не-

обходимость воспитания дворян-

ства в соответствии с просвети-

тельскими идеалами. 

 

Самостоятельная работа. Под-

готовка устного рассказа об И. 

А. Крылове и истории создания 

басни «Обоз» на основе само-

стоятельного поиска материалов 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интерне-

та 

10. И. А. Крылов. 

«Обоз» — басня   о   

войне    1812   года. 

Историческая основа 

басни. 

 

1 И. А. Крылов. «Обоз» — 

басня   о   войне    1812   

года. 

Краткий рассказ о писате-

ле: поэт и мудрец; язви-

тельный сатирик и басно-

писец. Многогранность его 

личности: талант журнали-

ста, музыканта, писателя, 

философа. Историческая 

основа басни «Обоз». Кри-

тика вмешательства импе-

ратора Александра I в 

стратегию и тактику Куту-

зова в Отечественной вой-

не 1812 года. Мораль бас-

ни. Осмеяние пороков: са-

монадеянности, безответ-

ственности, зазнайства. 

Развитие представлений о 

басне, её морали, ал-

легории. Басня в актёрском 

исполнении. 

 

Устный рассказ о писателе и ис-

тории создания басни. Вырази-

тельное чтение басни (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. 

Выявление характерных для ба-

сен тем, образов и приёмов изо-

бражения человека. Формулиро-

вание вопросов по тексту басни. 

Устный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Ха-

рактеристика сюжета басни, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Вы-

явление в басне признаков эпи-

ческого произведения.  

Практическая работа. Составле-

ние плана басни, в том числе ци-

татного. Подбор цитат из текста 

басни по заданной теме. Анализ 

различных форм выражения ав-

торской позиции. 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

басни наизусть. Письменный от-
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вет на вопрос «Как в басне 

„Обоз" отразились исторические 

события войны 1812 года?». Со-

ставление тезисов статьи «Поэт и 

Мудрец» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка сообще-

ния о К. Ф. Рылееве и истории 

создания думы «Смерть Ермака» 

на основесамостоятельного поис-

ка материалов о нём с использо-

ванием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Индивидуальная работа по под-

готовке рефератов и докладов о 

русской литературе первой поло-

вины XIX века с последующим 

рецензированием и обсуждением 

наиболее интересных работ в 

классе. 

Проект. Подготовка литератур-

ного вечера и электронного сбор-

ника «Баснописцы народов мира» 

с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

11. К. Ф. Рылеев. Исто-

рическая тема думы 

«Смерть Ермака». 

1 К. Ф. Рылеев. «Смерть Ер-

мака» как романтическое 

произведение. Краткий 

рассказ о писателе. Автор 

дум и сатир. Оценка дум 

современниками. Понятие 

о думе. Историческая тема 

думы «Смерть Ермака». 

Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один 

из предводителей казаков. 

Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народ-

ной песни о Ермаке. Дума 

«Смерть Ермака» в актёр-

ском исполнении. 

Составление   тезисов   статьи   

учебника   «Кондратий Фёдоро-

вич Рылеев» и одноимённой ста-

тьи практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ о пи-

сателе и истории создания произ-

ведения. Выразительное чтение 

думы (в том числе наизусть). Уст-

ное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культур-

ных   комментариев.   Формули-

рование   вопросов   по тексту 

произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос.  Участие 

в коллективном диалоге. Анализ 
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 различных форм выражения ав-

торской позиции. Работа со сло-

варём литературоведческих тер-

минов. Поиск примеров, иллюст-

рирующих понятие «дума». Об-

суждение иллюстраций учебника. 

Практическая   работа.    Соот-

несение   содержания думы с ро-

мантическими принципами изо-

бражения жизни и человека. Ха-

рактеристика особенностей по-

эзии русского романтизма, при-

сущих думе (на уровне языка, 

композиции, образа времени и 

пространства, образа  романтиче-

ского  героя).   Составление  пла-

на письменного ответа на вопрос. 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

фрагмента думы. Чтение думы 

«Иван Сусанин» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Письменный 

ответ на вопрос «Какими спосо-

бами поэт создаёт облик роман-

тического героя в думе „Смерть 

Ермака"?». Составлениеотзыва 

на русскую песню, созданную на 

стихи думы. Подготовка устного 

рассказа об А. С. Пушкине-исто-

рике на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Чтение фрагментов историче-

ского труда А. С. Пушкина «Ис-

тория Пугачёва»    

12. А. С. Пушкин. «Ис-

тория Пугачёва» 

(отрывки). Истори-

ческая тема в творче-

стве Пушкина. 

 

1 А. С. Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрывки) (урок 

внеклассного чтения 1). 

Краткий рассказ об отно-

шении поэта к истории и 

исторической теме в лите-

ратуре. Историческая тема 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Александр Сергеевич Пуш-

кин» и статьи «Всегда с нами» из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ об А. 

С. Пушкине-историке. Повторе-

ние сведений о Пушкине-
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в творчестве Пушкина (на 

основе ранее изученного). 

Заглавие Пушкина - («Ис-

тория Пугачёва») и по-

правка Николая I («Исто-

рия пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как 

более точная. Их смысло-

вое различие. История пу-

гачёвского восстания в ху-

дожественном произведе-

нии и историческом труде 

писателя и историка. От-

ношение народа, дворян и 

автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-

смысленный и беспощад-

ный» (А. С. Пушкин). 

историке (на основе ранее изу-

ченного). Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов «Истории Пугачёва». Форму-

лирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Сопос-

тавление заглавий к историческо-

му труду о Пугачёве А. С. Пуш-

кина и царя Николая I. Обсужде-

ние материалов «Об исторических 

воззрениях А. С. Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спо-

рим...»).  

Практическая работа. Составле-

ние плана статьи В. А. Кожевни-

кова «Историческая эпоха, разви-

тая в вымышленном повествова-

нии». 

Самостоятельная работа. Чте-

ние романа «Капитанская дочка» 

и краткий пересказ его сюжета. 

Подготовка сообщения об исто-

рии создания романа. Письмен-

ный ответ на вопрос «Почему А. 

С. Пушкин посчитал заглавие ца-

ря Николая I к своему истори-

ческому труду о Пугачёве более 

точным?».  

Проект. Составление маршрута 

заочной экскурсии «Пушкин в 

Оренбурге» с использованием 

раздела учебника «Литературные 

места России», материалов прак-

тикума «Читаем, думаем, спо-

рим...» и интернет-ресурсов. 

13. А. С. Пушкин. Исто-

рия создания повести 

«Капитанская доч-

ка». Сюжет и герои.  

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» как реа-

листический исторический 

роман. История создания 

романа. Его сюжет и герои. 

Устный рассказ об истории созда-

ния романа. Выразительное чте-

ние фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устное рецензи-

рование выразительного чтения 
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Начальные представлении 

об историзме художест-

венной литературы, о ро-

мане, о реализме. Фрагмен-

ты романа в актёрском ис-

полнении. 

одноклассников, исполнения ак-

тёров (см. задания фонохрестома-

тии). Составление лексических и 

историко-культурных коммента-

риев. Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов к тек-

сту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержа-

ния. Толкование эпиграфов к гла-

вам романа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятия «историзм», «реа-

лизм», «роман».  

Практическая работа. Соотнесе-

ние содержания произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Составление таблицы «Пётр Гри-

нёв как реалистический герой». 

Самостоятельная работа. Чте-

ние романа «Капитанская дочка». 

Выборочный пересказ эпизодов, 

связанных с историей Петра Гри-

нёва. Письменный ответ на во-

прос «Какую роль в композиции 

романа играют пушкинские эпи-

графы?» 

14. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

образ главного героя 

– Петра Гринева. 

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

главного героя. Пётр Гри-

нёв:  жизненный путь ге-

роя, формирование харак-

тера («Береги честь смоло-

ду»). Родители Гринёва. 

Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характери-

стика Гринёва' и средств создания 

его образа. Выявление в романе 

характерных для произведений 
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русской литературы первой поло-

вины XIX века тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Практическая работа. Анализ 

эпизода «Первая встреча Гринёва 

с Пугачёвым». Составление плана 

характеристики Гринёва. 

Самостоятельная работа. Выбо-

рочный пересказ эпизодов, свя-

занных со Швабриным и Савель-

ичем. Письменная характеристика 

Петра Гринёва как героя реали-

стического романа 

15. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

система образов ро-

мана.Швабрин  - ан-

тигерой. Значение 

образа Савельича.  

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: система 

образов романа. Швабрин - 

антигерой. Значение образа 

Савельича. Композицион-

ный смысл сопоставления 

Петра Гринёва со Швабри-

ным и Савельичем. 

Различные виды пересказов. Ха-

рактеристика отдельного персо-

нажа и средств создания его об-

раза. Сопоставительная характе-

ристика героев. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составле-

ние цитатной таблицы «Сравни-

тельная характеристика Гринева и 

Швабрина» и плана сравнитель-

ной характеристики героев. Уст-

ный рассказ о героях по плану. 

Самостоятельная работа. Пись-

менная сравнительная характери-

стика Гринёва и Швабрина. Вы-

борочный пересказ эпизодов, свя-

занных с образами Маши Миро-

новой и её родителей. 

16. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

нравственный идеал 

Пушкина в образе 

Маши Мироновой. 

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: нравст-

венный идеал Пушкина в 

образе Маши Мироновой. 

Семья капитана Миронова. 

Женские образы в романе. 

Маша Миронова: нравст-

венная красота героини. 

Художественный смысл 

Устное рецензирование исполне-

ния актёрами фрагментов романа 

(см. задания фонохрестоматии). 

Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
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образа императрицы. 

Фрагменты романа в актёр-

ском исполнении. 

Устная характеристика героинь 

романа и средств создания их об-

разов. Составление плана сравни-

тельной характеристики героинь 

романа. Практическая работа. 

Анализ эпизодов «Гибель ка-

питана Миронова», «В импера-

торском саду». 

Самостоятельная работа. Со-

ставление письменной сравни-

тельной характеристики женских 

образов романа. Выборочный пе-

ресказ эпизодов, связанных с об-

разом Пугачёва. 

17. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

образ предводителя 

народного восстания 

и его окружения. 

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

предводителя народного 

восстания и его окружения. 

Пугачёв и народное вос-

стание в историческом 

труде Пушкина и в романе. 

Народное восстание в ав-

торской оценке. Гуманизм 

и историзм Пушкина. 

Фрагменты романа в актёр-

ском исполнении. 

Устное рецензирование исполне-

ния актёрами фрагментов романа 

(см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, ин-

дивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости худо-

жественного образа. Анализ раз-

личных форм выражения автор-

ской позиции.  

Практическая работа. Составле-

ние плана характеристики Пуга-

чёва. Устная характеристика Пу-

гачёва и средства создания его 

образа. -Самостоятельная рабо-

та. Чтение статьи учебника «Ис-

торический труд Пушкина» и со-

ставление её тезисов. Письменная 

характеристика Пугачёва 

18. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

особенности содер-

жания и структу-

ры.Особенности 

1 А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: осо-

бенности содержания и 

структуры.Историческая 

правда и художественный 

вымысел в романе. Осо-

Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием ци-

тирования). Соотнесение содер-

жания романа с романтическими 

и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 
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композиции.  бенности композиции. 

Фольклорные мотивы в 

романе. Различие автор-

ской позиции в «Капитан-

ской дочке» и в «Истории 

Пугачёва». Форма семей-

ных записок как способ 

выражения частного 

взгляда на отечественную 

историю. 

Выявление черт фольклорной 

традиции в романе, определение 

в нём художественной функции 

фольклорных мотивов образов, 

поэтических средств. Характери-

стика художественного мира ро-

мана. Обсуждение иллюстраций 

к роману и фрагментов его кино-

версии.  

Практическая работа. Состав-

ление плана сравнительной ха-

рактеристики «Капитанской доч-

ки» и «Истории Пугачёва». 

Самостоятельная работа. Чте-

ние фрагментов романа «Арап 

Петра Великого» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Подготовка к контрольной работе 

по роману «Капитанская дочка». 

Проект. Составление электрон-

ной презентации «Герои романа 

„Капитанская дочка" и их прото-

типы» (или «Герои романа „Капи-

танская дочка" в книжной графи-

ке и киноверсиях») 

19. Р/Р Классное кон-

трольное сочинение 

по повести А. С. 

Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

1 Р/Р Классное контрольное 

сочинение по повести А. С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Составление плана письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и редакти-

рование 

черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Контрольная работа. Письмен-

ный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1.Что повлияло на формирование 

характера ПетраГринёва? 

2. Почему Машу Миронову мож-

но считать нравственным идеа-

лом Пушкина? 

3. Какова авторская позиция в 

оценке Пугачева и народного 

восстания?  

4. Почему Пугачёв не расправился 

с Петром Гринёвым?  
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5. Как анализ композиции романа 

«Капитанская дочка» помогает 

понять его идею? 

6. Какие вечные вопросы подни-

мает Пушкин в романе? Само-

стоятельная работа. Подготовка 

сообщений «Пушкин и лицеис-

ты», «Пушкин и декабристы» на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресур-

сов Интернета 

20. А. С. Пушкин. Мо-

тивы дружбы, проч-

ного союза и едине-

ния друзей в лирике 

поэта. 

1 А. С. Пушкин. «19 ок-

тября», «Туча». «19 октяб-

ря»: мотивы дружбы, 

прочного союза и единения 

друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный 

стержень сообщества из-

бранных. «Туча»: разно-

плановость в содержании 

стихотворения -зарисовка 

природы, отклик на деся-

тилетие восстания декабри-

стов. 

 

Устные сообщения о поэте и ис-

тории создания стихотворений. 

Подбор и обобщение дополни-

тельного материала о биографии и 

творчестве Пушкина   Вы-

разительное чтение стихотворе-

ний (в том числе наизусть).   Со-

ставление  лексических  и  исто-

рико-культурных комментариев.  

Выявление характерных для сти-

хотворений Пушкина тем, образов 

и приёмов изображения человека. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составле-

ние плана и устный анализ одного 

из стихотворений.  

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть и пись-

менный анализ одного из них. 

Чтение стихотворения «Моя ро-

дословная», выполнение заданий 

практикума «Читаем,   думаем,   

спорим...».   Подготовка   сообще-

ния «Пушкин и А. П. Керн» на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Подбор стихотво-

рений о любви и творчестве из 
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ранней лирики Пушкина. Подго-

товка к конкурсу на лучшее ис-

полнение стихотворения или ро-

манса на стихи поэта. 

21. А. С. Пушкин. Эво-

люция тем любви и 

творчества в ранней и 

поздней лирике по-

эта. 

1 А. С. Пушкин. «К***» («Я 

помню чудное мгнове-

нье...») и другие стихотво-

рения, посвященные темам 

любви и творчества (урок 

внеклассного чтения 2). 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»): обогащение 

любовной лирики мотива-

ми пробуждения души к 

творчеству. Эволюция тем 

любви и творчества в ран-

ней и поздней лирике по-

эта. 

Выразительное чтение стихотво-

рений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Игровые виды дея-

тельности: конкурс на лучшее ис-

полнение стихотворения или ро-

манса, ответы на вопросы викто-

рины (практикум «Читаем, дума-

ем, спорим...»).  

Практическая работа. Составле-

ние тезисов статьи учебника о 

стихотворении «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...») и подбор к 

ним цитатных аргументов.  

Самостоятельная работа. Под-

готовка устного рассказа о М. Ю. 

Лермонтове и истории создания 

поэмы «Мцыри» на основе само-

стоятельного поиска материалов с 

использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Чтение и пересказ статьи «В гос-

тях у Лермонтова. Осенний день в 

Тарханах» (см. практикум «Чита-

ем, думаем, спорим...»). Чтение 

поэмы «Мцыри». Подготовка вы-

разительного чтения произведе-

ний Лермонтова на историческую 

тему (на основе изученного в 6—7 

классах). 

22. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как роман-

1 М. Ю. Лермонтов. «Мцы-

ри» как романтическая по-

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Михаил Юрьевич Лермон-
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тическая поэма. эма. Краткий рассказ о по-

эте. Его отношение к исто-

рическим темам и вопло-

щение этих тем в его твор-

честве (с обобщением изу-

ченного в 6—7 классах). 

Понятие о романтической 

поэме. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Фрагменты поэмы в 

актёрском исполнении. 

тов». Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творче-

стве Лермонтова. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Составление лекси-

ческих и историко-культурных 

комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге.  

Характеристика  сюжета поэмы, 

её тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания. 

Соотнесение содержания поэмы 

первой половины XIX века с ро-

мантическими принципами изо-

бражения жизни и человека. Рабо-

та со словарём литературоведче-

ских терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «ро-

мантическая поэма». Практиче-

ская работа.  Характеристика 

особенностей поэзии русского 

романтизма на примере поэмы 

«Мцыри» (на уровне языка, ком-

позиции, образа времени и про-

странства, романтического героя). 

Составление плана ответа на во-

прос. 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

фрагментов поэмы наизусть. Чте-

ние статьи учебника «Начальное 

представление о романтизме» и 

письменный ответ на вопрос 

«Какие принципы романтизма 

отразились в поэме „Мцыри"?» 

23. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: Мцыри-

1 М. Ю. Лермонтов. «Мцы-

ри»: образ романтического 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-
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как романтический 

герой.Смысл финала 

поэмы. 

героя. Мцыри как роман-

тический герой. Смысл че-

ловеческой жизни для 

Мцыри и для монаха. Тра-

гическое противопоставле-

ние человека и обстоя-

тельств. Смысл финала по-

эмы. 

рования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Устная и письмен-

ная характеристика героя и 

средств создания его образа. Об-

суждение иллюстраций к поэме 

(см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим...»). Практическая рабо-

та. Анализ эпизодов поэмы: 

«Бой с барсом», «Встреча с гру-

зинкой» и др. Составление плана 

характеристики образа Мцыри.  

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Мцыри как романтического ге-

роя. Отзыв на одну из иллюстра-

ций к поэме 

24. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: особенно-

сти композиции по-

эмы.Исповедь героя 

как композиционный 

центр поэмы.  

1 М. Ю. Лермонтов. «Мцы-

ри»: особенности ком-

позиции поэмы. Особенно-

сти композиции поэмы 

«Мцыри». Исповедь героя 

как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря 

и окружающей природы, 

смысл их противопостав-

ления. Портрет и речь ге-

роя как средства выраже-

ния авторского отношения 

к нему. 

Выявление в поэме признаков ли-

рики и эпоса. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Ана-

лиз различных форм выражения 

авторской позиции. Анализ порт-

рета Мцыри, кавказского пейзажа 

и речевых особенностей героя. 

Выявление художественно значи-

мых изобразительно-выразитель-

ных средств языка поэта (поэти-

ческий словарь, тропы, поэтиче-

ский синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной 

функции. Ответы на вопросы вик-

торины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»).  

Практическая работа. Составле-

ние плана на тему «Двуплано-

вость композиции поэмы „Мцы-

ри"».  

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «В чём 

проявилась двуплановость компо-

зиции поэмы „Мцыри"?». 

Проекты. Составление электрон-

ного альбома «Кавказские пейза-

жи в рисунках Лермонтова и в по-
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эме „Мцыри"». Составление мар-

шрута заочной экскурсии по му-

зею Лермонтова в Москве (см. 

раздел учебника «Литературные 

места России») 

25. Р/Р Подготовка к 

письменному ответу 

на один из проб-

лемных вопросов по 

поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

1. М.Ю.Лермонтов. «Мцы-

ри». Подготовка к пись-

менному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

Чтение статьи учебника «Поэма 

М.Ю.Лермонтова„Мцыри в оценке 

русской критики» и сопоставление 

позиций критиков. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Со-

ставление плана ответа на про-

блемный вопрос. Написание сочи-

нения на литературном материале 

и с использованием собственного 

жизненного и читательского опы-

та. Нахождение ошибок и редак-

тирование черновых вариантов 

собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с бар-

сом» («Встреча с грузинкой» и др.) 

в поэме «Мцыри»? 

2. Какие черты  романтических   

героев   присущи Мцыри? 

3.  Какова роль картин кавказской 

природы в поэме «Мцыри»? 

4. Зачем историю Мцыри автор 

излагает в форме исповеди героя?  

5. Какой смысл имеет в финале 

поэмы смерть Мцыри? 

Подготовка устного рассказа о Н. 

В. Гоголе и истории создания ко-

медии «Ревизор» на основе само-

стоятельного поиска материалов с 

использованием сведений из раз-

дела учебника «Литературные 

места России» справочной литера-

туры и ресурсов Интернета Чтение 

комедии «Ревизор» 

26. Н. В. Гоголь. «Ре- 1 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как Подготовка устного рассказа о Н. 
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визор» как соци-

ально-историческая 

комедия. История 

создания комедии.  

 

социально-историческая 

комедия. Краткий рассказ о 

писателе, его отношении к 

истории, исторической те-

ме в художественном про-

изведении. Исторические 

произведения в творчестве 

Гоголя (с обобщением изу-

ченного в 5—7 кл.). Исто-

рия создания и постановки 

комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. Развитие представле-

ний о комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском ис-

полнении . 

В. Гоголе и истории создания ко-

медии «Ревизор» на основе само-

стоятельного поиска материалов с 

использованием сведений из раз-

дела учебника «Литературные 

места России» справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Чтение комедии «Ревизор». Со-

ставление тезисов статей учебни-

ка «Николай Васильевич Гоголь» 

и «О замысле, написании и по-

становке „Ревизора"». Устный 

рассказ о писателе и истории соз-

дания комедии. Подбор и обоб-

щение дополнительного материа-

ла о биографии и творчестве пи-

сателя. Выразительное чтение 

фрагментов пьесы (по ролям). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников 

и актёрского исполнения (см. во-

просы фонохрестоматии). Состав-

ление лексических и историко-

культурных комментариев. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирую-

щих понятие «комедия».  

Практическая работа. Выявле-

ние признаков драматического 

рода в комедии. 

Самостоятельная работа. Чте-

ние комедии «Ревизор». Пересказ 

эпизодов, связанных с образами 

чиновников. Письменный ответ на 

вопрос «Какую общественную за-

дачу ставил перед собой Гоголь в 

комедии „Ревизор"?» 

27. Н. В. Гоголь. «Ре-

визор» как сатира на 

1 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

сатира на чиновничью Рос-

сию. Разоблачение пороков 

Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Со-



57 
 

чиновничью Россию. 

 

чиновничества. Цель авто-

ра — высмеять «всё дурное 

в России». Отношение к 

комедии современной  пи-

сателю критики, общест-

венности. Развитие пред-

ставлений о сатире и юмо-

ре. 

 

отнесение содержания пьесы с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятия «сатира» и 

«юмор». 

Практическая работа. Составле-

ние плана характеристики чинов-

ников города. Характеристика ге-

роев и средств создания их обра-

зов. Самостоятельная работа. 

Пересказ эпизодов, связанных с 

образом Хлестакова. Письменный 

ответ на один из проблемных во-

просов: 

1. Каков образ провинциально-

чиновничьего города в пьесе «Ре-

визор 

2. Как влияет страх встречи с ре-

визором на каждого из чиновни-

ков города? 

28. Н. В. Гоголь. «Реви-

зор»: образ Хлеста-

кова.Хлестаковщина 

как общественное яв-

ление. 

 

1 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

образ Хлестакова. Хле-

стаков и «миражная интри-

га» (Ю. Манн). Хлеста-

ковщина как общественное 

явление. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устная харак-

теристика Хлестакова и средств 

создания его образа. Объяснение 

жизненной основы и художест-

венной условности, индивидуаль-

ной неповторимости и типиче-

ской обобщённости художест-

венного образа Хлестакова. 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов «Первая встреча Хле-

стакова с городничим», «Сцена 

вранья» их роль в комедии.  

Самостоятельная работа.   
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Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. В чём сущность хлеста-

ковщины как обществен-

ного явления? 

2. Почему Гоголь огорчался, 

когда зрителям на спек-

такле «Ревизор» было 

лишь смешно? 

3. Почему критик Ю. Манн назвал 

интригу комедии «Ревизор» ми-

ражной? 

29. Н. В. Гоголь. «Ре-

визор»: сюжет и 

композиция коме-

дии. 

1 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

сюжет и композиция коме-

дии. Особенности ком-

позиционной структуры 

комедии. Новизна финала 

— немой сцены. Своеобра-

зие действия пьесы, кото-

рое «от начала до конца 

вытекает из характеров» 

(В. И. Немирович-

Данченко). Ремарки как 

форма выражения автор-

ской позиции 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «О новизне „Ревизора"». 

Выделение этапов развития сю-

жета комедии. Составление сооб-

щения о композиционных осо-

бенностях комедии. Анализ раз-

личных форм выражения автор-

ской позиции. Сопоставление ко-

медий «Ревизор» и «Недоросль». 

Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Об-

суждение иллюстраций к пьесе.  

Практическая работа. Анализ 

эпизода «Последний монолог го-

родничего» и немой сцены.  

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Как 

мысль Гоголя о том, что в рус-

ском обществе пропала совесть, 

связана с возмездием, настигшим 

городничего?». Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов следующе-

го урока. Отзыв на иллюстрацию 

к пьесе. Проекты. Составление 

электронного альбома «Герои ко-

медии „Ревизор" и их исполните-

ли: из истории театральных по-

становок» или «Комедия „Реви-

зор" в иллюстрациях русских ху-

дожников». 

30. Р/Р Подготовка к 1 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Составление плана ответа на про-
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домашнему сочине-

нию по комедии 

«Ревизор»  Н. В. Го-

голя.  

Подготовка к письменному 

ответу на один из про-

блемных вопросов. 

 

блемный вопрос. Написание со-

чинения на литературном мате-

риале и с использованием собст-

венного жизненного и читатель-

ского опыта. Нахождение ошибок 

и редактирование черновых вари-

антов собственных письменных 

работ. Устный и письменный от-

вет на один из проблемных во-

просов: 

1. Почему Гоголь считал, что для 

спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»? 

2. В чём социальная опасность 

хлестаковщины? 

3. Каковы авторские способы ра-

зоблачения пороков чиновничест-

ва? 

4. Почему комедию «Ревизор» 

включают в репертуар современ-

ных театров?  

5. Чем интересна постановка ко-

медии в современном театре? 

(Чем интересна киноверсия коме-

дии?)  

Самостоятельная работа.  На-

писание отзыва (рецензии)  на те-

атральные  или  кинематографи-

ческие версии комедии. Чтение 

повести «Шинель». 

31. Н. В. Гоголь. «Ши-

нель»: своеобразие 

реализации темы 

«маленького че-

ловека». 

1 Н. В. Гоголь. «Шинель»: 

своеобразие реализации 

темы «маленького че-

ловека». Образ «маленько-

го человека» в литературе 

(с обобщением ранее изу-

ченного). Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачки-

ным лица (одиночество, 

косноязычие). Незло-

бивость мелкого чиновни-

ка, обладающего духовной 

силой и противостоящего 

бездушию общества. 

Выразительное чтение повести. 

Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление характерных для по-

вести первой половины XIX века 

тем, образов и приёмов изображе-

ния человека. Устная характери-

стика героя и средств создания 

его образа.  

Практическая работа. Составле-
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ние плана (в том числе цитатного) 

характеристики Башмачкина. 

Анализ эпизода «Башмачкин зака-

зывает шинель».  

Самостоятельная работа. Пись-

менная характеристика Башмач-

кина или письменный ответ на 

проблемный вопрос «Как в повес-

ти „Шинель" продолжается тема 

„маленького человека" в русской 

литературе?» 

32. Н. В. Гоголь. Мечта 

и реальность в повес-

ти «Шинель».  

1 Н. В. Гоголь. «Шинель» 

как «петербургский текст». 

Мечта и реальность в по-

вести «Шинель». Петер-

бург как   символ   вечного 

адского холода. Шинель 

как последняя надежда со-

греться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. 

Роль фантастики в художе-

ственном произведении. 

 

Восприятие художественной ус-

ловности как специфической ха-

рактеристики искусства в различ-

ных формах — от правдоподобия 

до фантастики. Выявление в по-

вести признаков реалистического 

и фантастического произведения,  

примеров,  иллюстрирующих 

понятия «символ» и «фантастиче-

ский реализм» Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Обсуждение иллюстраций к по-

вести и её киноверсии.  

Практическая работа. Составле-

ние плана анализа финала повести 

и плана ответа на проблемный во-

прос.  

Самостоятельная работа. Пись-

менный анализ финала повести 

или ответ на вопрос «Против чего 

направлена повесть „Шинель" и 

как в ней раскрывается тема воз-

мездия?». Подготовка к контроль-

ной работе по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя.  

Проект. Составление электронно-

го альбома «Петербург начала 

ХГХ века и его обитатели в по-

вести „Шинель"» 

33 Контрольная работа 

по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. 

Гоголя. 

1 Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. Лермон-

това и Н. В. Гоголя. 

Анализ (или сопоставительный 

анализ) стихотворений; анализ 

эпизода лиро-эпического (или 

драматического) произведения, 
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письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых за-

даний.  

Самостоятельная работа. Под-

готовка устного рассказа об И. С. 

Тургеневе и истории создания 

рассказа на основе самостоятель-

ного поиска материалов с ис-

пользованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета. Под-

готовка сообщения о сборнике 

«Записки охотника». Чтение рас-

сказа «Певцы» 

34 И. С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и 

герои, образ по-

вествователя в рас-

сказе. 

 

 

1 И. С. Тургенев. «Певцы»: 

сюжет и герои, образ по-

вествователя в рассказе 

(урок внеклассного чтения 

3). Краткий рассказ о писа-

теле. Тургенев как пропа-

гандист русской литерату-

ры в Европе. Особенности 

цикла «Записки охотника» 

(с обобщением ранее изу-

ченного). Изображение 

русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Об-

раз повествователя в рас-

сказе. Способы выражения 

авторской позиции. Роль 

народной песни в компози-

ционной структуре расска-

за. 

 

 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Иван Сергеевич Тургенев». 

Устный рассказ о писателе и ис-

тории создания рассказа. Подбор 

и обобщение дополнительного 

материала о биографии И. С. Тур-

генева и его книге «Записки охот-

ника». Выразительное чтение рас-

сказа «Певцы». Составление лек-

сических и историко-культурных 

комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Вы-

деление этапов развития сюжета.  

Различение  образов рассказчика 

и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения ав-

торской позиции. Выводы об осо-

бенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и темати-

ки цикла «Записки охотника». 

Определение художественной 

функции русской песни в компо-

зиции рассказа Прослушивание 

русских песен, исполняемых в 

рассказе, и их обсуждение. Игро-

вые виды деятельности: инс-

ценирование фрагментов расска-

зов, литературная викторина (см. 

практикум «Читаем, думаем, спо-
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рим   ») Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики певцов. Подбор 

цитат на тему «Внешний облик и 

внутреннее состояние певцов во 

время исполнения песен». Устная 

характеристика образа повество-

вателя и средств его создания. 

Самостоятельная работа. Пись-

менная сравнительная  характери-

стика  певцов.   Письменный  от-

вет  на вопрос «Какова роль об-

раза повествователя (русской пес-

ни)  в  композиции  рассказа  

„Певцы"?»   Чтение фрагментов 

романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Подго-

товка устного рассказа о писателе 

на основе самостоятельного поис-

ка материалов с использованием 

справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Индивидуальная 

работа по подготовке рефератов и 

докладов о русской литературе 

второй половины ХГХ века с по-

следующим рецензированием и 

обсуждением наиболее интерес-

ных работ в классе 

35 М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города»: сю-

жет и герои. 

1 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» 

(отрывок): сюжет и герои. 

Краткий рассказ о писате-

ле, редакторе, издателе, 

государственном чиновни-

ке. Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю по-

рядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего 

основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. 

Фрагменты романа в ак-

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Михаил Евграфович Сал-

тыков-Щедрин». Обсуждение ста-

тьи «Уроки Щедрина» (см. прак-

тикум «Читаем, думаем, спо-

рим...»). Сообщение о писателе. 

Выразительное чтение фрагмента 

романа. Составление лексических 

и историко-культурных коммен-

тариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 
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тёрском исполнении. диалоге. Характеристика темати-

ки, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

фрагмента романа. 

Практическая работа. Устная 

характеристика глуповцев и пра-

вителей и средств создания их об-

разов.  

Самостоятельная работа. Раз-

личные виды пересказов фрагмен-

та романа. Письменный ответ на 

проблемный вопрос «Как в образ-

ах глуповцев отразилось отноше-

ние автора к современным ему 

порядкам?» 

36 М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города»: 

средства создания 

комического.  

1 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» 

(отрывок): средства созда-

ния комического. Средства 

создания комического в 

романе: ирония, сатира, ги-

пербола, гротеск, эзопов 

язык. Понятие о пародии. 

Роман как пародия на офи-

циальные исторические 

сочинения. 

 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Викторина по творчеству Салты-

кова-Щедрина (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»).  

Практическая работа. Составле-

ние плана сообщения о средствах 

создания комического в романе. 

Подбор примеров, иллюстри-

рующих понятия «ирония», «са-

тира», «гипербола», «гротеск», 

«эзопов язык», «пародия». 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ на вопрос 

«Какими средствами автор соз-

даёт в романе комический эф-

фект?». Подготовка устного 

рассказа о Н. С. Лескове на ос-

нове самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение рас-

сказа «Старый гений». 

37 Н. С. Лесков. «Ста-

рый гений».Сатира 

на чиновничество в 

1 Н. С. Лесков. «Старый ге-

ний»:  сюжет и герои. 

Краткий рассказ о писате-

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Николай Семёнович Лес-

ков». Устный рассказ о писателе. 
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рассказе. Сюжет и 

герои. 

ле. Сатира на чиновничест-

во в рассказе. Защита без-

защитных. Рассказ в актёр-

ском исполнении  

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном 

диалоге. Выделение этапов разви-

тия сюжета. Анализ различных 

форм выражения авторской пози-

ции.  

Практическая работа. Устная 

характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление 

цитатной таблицы «Две России в 

рассказе». Самостоятельная ра-

бота. Письменный ответ на один 

из вопросов: 

1. Какие две России изобра-

жены в рассказе «Старый 

гений»? 

2. Кто виноват в страданиях 

героини рассказа? 

38 Н. С. Лесков. «Ста-

рый гений»: пробле-

матика и поэтика. 

 

1 Н. С. Лесков. «Старый ге-

ний»: проблематика и по-

этика. Нравственные про-

блемы в рассказе. Деталь 

как средство Создания об-

раза в рассказе. Развитие 

представлений о рассказе и 

о художественной детали. 

 

Характеристика тематики, про-

блематики, идейно-

эмоционального содержания рас-

сказа. Различные виды переска-

зов. Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Работа со слова-

рём литературоведческих терми-

нов. Подбор примеров, иллюстри-

рующих понятия «художествен-

ная деталь», «рассказ». Обсужде-

ние иллюстраций к рассказу.  

Практическая работа. Составле-

ние плана сообщения о нравст-

венных проблемах рассказа.  

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Какие 
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нравственные проблемы подни-

мает Лесков в рассказе „Старый 

гений"?». Подготовка устного 

рассказа о Л. Н. Толстом и исто-

рии создания рассказа «После ба-

ла» на основе самостоятельного 

поиска материалов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение рас-

сказа «После бала» 

39 Л. Н. Толстой. «По-

сле бала»: проблемы 

и герои.Психологизм 

рассказа.  

 

1 Л. Н. Толстой. «После ба-

ла»: проблемы и герои. 

Краткий рассказ о писате-

ле. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

Идея разделённости двух 

России. Противоречие ме-

жду сословиями и внутри 

сословий. Психологизм 

рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. Рас-

сказ в актёрском исполне-

нии. 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Лев Николаевич Толстой». 

Устный рассказ о писателе. Под-

бор и обобщение дополнительно-

го материала о биографии и твор-

честве Л. Н. Толстого. Вырази-

тельное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Составление лекси-

ческих и историко-культурных 

комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Со-

отнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Устная и письменная характери-

стика героев и средств создания 

их образов. 

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Две России в рас-

сказе». Составление плана ответа 

на вопрос«Какие  исторические 

взгляды Толстого отразились в 

рассказе «После бала"?». 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ  на проблем-

ный вопрос. 

40 Л. Н. Толстой. «По-

сле бала»: особенно-

сти композиции и по-

1 Л. Н. Толстой. «После ба-

ла»: особенности ком-

позиции и поэтика расска-

Характеристика сюжета, темати-

ки, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рас-
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этика рассказа. Кон-

траст как средство 

раскрытия конфликта 

в рассказе. 

за.Контраст как средство 

раскрытия конфликта в 

рассказе. Развитие пред-

ставлений об антитезе. 

Роль антитезы в компо-

зиции произведения. Раз-

витие представлений о 

композиции. Смысловая 

роль художественных де-

талей в рассказе. 

 

сказа. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллю-

стрирующих понятия «контраст», 

«антитеза», «композиция», «ху-

дожественная деталь». Обсужде-

ние иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Составле-

ние плана сообщения об особен-

ностях композиции рассказа. Со-

ставление цитатной таблицы 

«Контраст как основной компози-

ционный приём в рассказе».  

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Как 

контрастное построение рассказа 

помогает в понимании его идеи?». 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Севастополь в декабре месяце». 

Ответы на вопросы викторины и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...» 

41 Контрольная рабо-

та(сочинение) по 

творчеству М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, Н. 

С. Лескова, Л. Н. 

Толстого. 

1 Контрольная работа по 

творчеству М. Е. Салты-

кова-Щедрина, Н. С. Лес-

кова, Л. Н. Толстого. 

Контрольное сочинение на одну 

из тем:  

1. В   чём   современность   исто-

рии   глуповцев?   (По фрагмен-

ту романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного го-

рода».) 

2. Что общего во взглядах на Рос-

сию в рассказах Н. С. Лескова и 

Л. Н. Толстого? 

3. Какие литературные приёмы и 

способы отражения действи-

тельности помогли русским пи-

сателям донести свои идеи до 

читателя? (По произведениям 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. 

С. Лескова, Л. Н. Толстого.) 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 
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наизусть стихотворений на тему 

«Поэзия родной природы». Чте-

ние стихов из раздела «Родная 

природа в произведениях русских 

поэтов» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

42 Р/Р Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX ве-

ка. 

1 Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX 

века. Поэтические картины 

русской природы в разные 

времена года. Разнообразие 

чувств и настроений лири-

ческого «я» у разных по-

этов. Условность выраже-

ния внутреннего состояния 

человека через описания 

природы. Стихотворения в 

актёрском исполнении. 

Выразительное чтение стихотво-

рений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление общности в воспри-

ятии природы русскими поэтами. 

Игровые виды деятельности: кон-

курс на лучшее исполнение сти-

хотворения, литературная викто-

рина.  

Практическая работа. Составле-

ние партитурной разметки текста 

стихотворения и выразительное 

чтение с соблюдением логических 

ударений, пауз, поэтических ин-

тонаций. Составление плана ана-

лиза стихотворения.  

Самостоятельная работа. Пись-

менный анализ одного из стихо-

творений или сопоставительный 

анализ двух стихотворений. Чте-

ние рассказа «О любви». Подго-

товка устного рассказа об А. 

П.Чеховеи истории создания рас-

сказа на основе самостоятельного 

поиска материалов с использова-

нием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

43 А. П. Чехов. Рассказ 

«О любви»: история 

об упущенном сча-

стье. Психологизм 

1 А. П. Чехов. «О любви» (из 

трилогии). Краткий рассказ 

о писателе. История об 

упущенном счастье. Поня-

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Антон Павлович Чехов». 

Устный рассказ о писателе на ос-

нове самостоятельного поиска ма-
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рассказа.  тие о психологизме худо-

жественной литературы. 

Психологизм рассказа. 

Фрагмент рассказа в ак-

тёрском исполнении. 

териалов о нём. Подбор и обобще-

ние дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Че-

хова. Выразительное чтение рас-

сказа. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рас-

сказа. 

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих по-

нятие «психологизм». Составле-

ние таблицы «Психологизм рас-

сказа Чехова «О любви».  

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему любовь не принесла 

Алёхину счастья?». Чтение рас-

сказов «Человек в футляре» и 

«Тоска». Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

44 А.П.Чехов.   «Че-

ловек в футля-

ре».«Футлярное»       

существование чело-

века и его осуждение 

писателем.    

1 А.П.Чехов.   «Человек в 

футляре» (урок 

внeклассного   чтения   4).   

«Маленькая   трилогия»  

как   цикл рассказов о 

«футлярных» людях. 

«Футлярное»       существо-

вание человека и его осуж-

дение писателем.   Кон-

фликт  свободной и «фут-

лярной» жизни, обыден-

ного  и  идеального.  Общ-

ность героев    и    повест-

вователей    в рассказах 

«Человек в футляре» и «О 

любви». 

Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика 

сюжета, тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального со-

держания рассказа. Устная и 

письменная характеристика ге-

роев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучший пересказ или 

рассказ о герое произведения, 

литературная викторина.  

Практическая   работа.    Со-
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поставление   сюжетов, персона-

жей рассказов «Человек в футля-

ре» и «О любви». Различение об-

разов рассказчика и автора-пове-

ствователя в рассказах. 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ на вопрос 

«Почему героев рассказов Чехо-

ва „Человек в футляре" и „О 

любви" можно назвать „футляр-

ными" людьми?». Подготовка 

сообщения об И. А. Бунине и 

рассказе «Кавказ» на основе са-

мостоятельного поиска материа-

лов с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Ин-

тернета 

45 И. А. Бунин.  «Кав-

каз»:   лики   любви.   

Психологизм прозы 

писателя.  

1 И. А. Бунин.  «Кавказ»:   

лики   любви.   Краткий 

рассказ о писателе.  Пове-

ствование о любви в раз-

личных её состояниях и в 

различных жизненных си-

туациях. Мастерство Буни-

на-рассказчика.   Психоло-

гизм прозы писателя. Рас-

сказ в актёрском исполне-

нии. 

Устный рассказ о писателе.  Вы-

разительное чтение рассказа.   

Устное   рецензирование   выра-

зительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии).  Уст-

ный или письменный ответ на 

вопрос  (с  использованием цити-

рования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Характеристика сю-

жета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содер-

жания рассказа. Анализ различ-

ных форм выражения авторской 

позиции 

Практическая работа. Устная и 

письменная характеристика ге-

роев рассказа. 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ  на вопрос 

«Почему несчастливы в любви 

герои рассказа „Кавказ"?». Чтение 

рассказа Бунина «Солнечный 

удар» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Подготовка устного 

рассказа о военной биографии А. 
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И. Куприна и его рассказе «Куст 

сирени» на основе самостоятель-

ного поиска материалов с исполь-

зованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Проект. Составление маршрута 

электронной заочной экскурсии в 

музей И. А. Бунина в Орле с ис-

пользованием статьи учебника из 

раздела «Литературные места 

России» и ресурсов Интернета 

46 А. И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви.  

1 А. И. Куприн. «Куст сире-

ни»: история счастливой 

любви. Краткий рассказ о 

писателе. Утверждение 

согласия и взаимопонима-

ния, любви и счастья в се-

мье. Самоотверженность и 

находчивость главной ге-

роини. Развитие представ-

лений о сюжете и фабуле. 

Рассказ в актёрском ис-

полнении. 

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Александр Иванович 

Куприн». Устный рассказ о писа-

теле. Выразительное чтение рас-

сказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика 

сюжета, тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального со-

держания рассказа. Анализ раз-

личных форм выражения автор-

ской позиции. Обсуждение ил-

люстраций к рассказу. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятия «сюжет» 

и «фабула».  

Практическая работа. Состав-

ление плана характеристики ге-

роя. Устная характеристика геро-

ев рассказа. 

Самостоятельная  работа.   

Подготовка  к  диспуту «Погово-

рим  о  превратностях любви».   

Составление устного сообщения 

«Сходство и различие рассказов 

„Куст сирени" Куприна и „Дары 

волхвов" О. Генри». Чтение рас-
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сказа Куприна «На разъезде» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...».  

Проект. Подготовка электрон-

ной презентации «Лики  любви   

в  рассказах  А. П. Чехова,   И. А. 

Бунина, А. И. Куприна» 

47 Р/Р Урок-диспут 

«Поговорим о пре-

вратностях любви». 

 

1 Урок-диспут «Поговорим 

о превратностях любви». 

Подготовка к контрольной 

работе по рассказам А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. 

И. Куприна. 

Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей пози-

ции.  Составление плана ответа 

на проблемный вопрос. Устный 

или письменный ответ на про-

блемный вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. 

Практическая работа.  Подго-

товка обвинительной и защитной 

речи в адрес героев рассказов о 

любви.  

Самостоятельная работа. На-

писание сочинения на тему 

«Нравственный смысл историй о 

любви в рассказах русских писа-

телей». Подготовка к контроль-

ной работе по творчеству рус-

ских писателей второй половины 

19 - начала 20 века. Индивиду-

альная работа по подготовке ре-

фератов и докладов о русской 

литературе XX века. Чтение сти-

хотворений и прослушивание 

песен на стихи из раздела «Песни 

о любви на стихи поэтов XX ве-

ка» (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим...») 

48 Контрольная рабо-

та по    рассказам   

А.П.Чехова, И. А. 

Бунина,    А. И. Ку-

прина. 

1 Контрольная работа по    

рассказам   А.П.Чехова, И. 

А. Бунина,    А. И. Купри-

на. 

Анализ фрагмента эпического 

произведения. Устный или пись-

менный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых 

заданий. 

Самостоятельная работа. Под-

готовка устного рассказа об А. А. 

Блоке и истории создания стихо-

творения «Россия» на основе са-

мостоятельного поиска материа-
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лов с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Ин-

тернета и материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим... 

49 А. А. Блок. «На поле 

Куликовом», «Рос-

сия»: история и со-

временность. 

1 А. А. Блок. «На поле Кули-

ковом», «Россия»: история 

и современность. Краткий 

рассказ о поэте. Историче-

ская тема в стихотворном 

цикле, её современное зву-

чание и смысл. Стихотво-

рения в актёрском ис-

полнении. 

 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Александр Александрович 

Блок». Устный рассказ о поэте и 

истории создания стихотворения. 

Чтение и обсуждение глав из кни-

ги Д. С. Лихачёва о Куликовской 

битве и статьи «Россия Алексан-

дра Блока» (см. практикум «Чита-

ем, думаем, спорим...»). Вырази-

тельное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Опреде-

ление общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве по-

эта. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. Ра-

бота со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие 

«лирический цикл».  

Практическая работа. Составле-

ние цитатной таблицы «Образ 

прошлой и настоящей России в 

стихотворении А. А. Блока „Рос-

сия"». 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Пись-

менный ответ на вопрос «В чём 

современное звучание стихов 

Блока об истории России?» Под-

готовка устного рассказа об С. А. 

Есенине и об истории создания 

поэмы «Пугачёв» на основе са-
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мостоятельного поиска ма-

териалов с использованием мате-

риалов практикума «Читаем, ду-

маем, спорим...», справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета 

50 С. А. Есенин. «Пу-

гачёв» как поэма на 

историческую тему. 

 

1 С. А. Есенин. «Пугачёв» 

как поэма на историческую 

тему. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве поэта. 

Характер Пугачёва. Совре-

менность и историческое 

прошлое в драматической 

поэме Есенина. Начальные 

представления о драмати-

ческой поэме. Фрагмент 

поэмы в актёрском ис-

полнении/ 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Сергей Александрович 

Есенин». Устный рассказ о поэте 

и истории создания поэмы. Выра-

зительное чтение фрагментов по-

эмы. Устное рецензирование вы-

разительного чтения однокласс-

ников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём лите-

ратуроведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих по-

нятие «драматическая поэма». 

Практическая работа. Составле-

ние таблицы «Художественные 

тропы в поэме „Пугачёв"».  

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

наизусть фрагмента из поэмы. 

Письменный ответ на вопрос «Ка-

кова роль художественных тропов 

в поэме „Пугачёв"?» 

51 Р/РСопоставление 

образа Емельяна Пу-

гачёва в народных 

преданиях, произве-

дениях Пушкина и 

Есенина. 

 

1 Образ Емельяна Пугачёва в 

народных преданиях, про-

изведениях Пушкина и 

Есенина. Сопоставление 

образа предводителя вос-

стания в фольклоре, произ-

ведениях Пушкина и Есе-

нина. 

 

Чтение и обсуждение статьи 

«Пушкин и Есенин о Пугачёве» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Со-

ставление плана ответа на про-

блемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием цити-

рования). Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариан-

тов собственных письменных ра-

бот.  

Практическая рабо-

та.Составление таблицы «Образ 

Пугачёва в фольклоре и литерату-
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ре». Подготовка плана ответа на 

проблемный вопрос «В чём общ-

ность и различия образа Пугачёва 

в фольклоре и произведениях 

Пушкина и Есенина?».  

Самостоятельная рабо-

та.Письменный ответ на про-

блемный вопрос. Подготовка уст-

ного рассказа об И.С.Шмелёве на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературыи разли-

чия образа Пугачёва в фольклоре 

и произведениях Пушкина и Есе-

нина?». 

52 И. С. Шмелёв. «Как 

я стал писателем»: 

путь к творчеству. 

1 И. С. Шмелёв. «Как я стал 

писателем»: путь к творче-

ству. Краткий рассказ о пи-

сателе (детство и юность, 

начало творческого пути). 

Рассказ о пути к творчест-

ву. Сопоставление художе-

ственного произведения с 

документально-био-

графическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

«Как я стал писателем» в 

актёрском исполнении. 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Иван Сергеевич Шмелёв». 

Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение рассказа. Со-

ставление лексических и истори-

ко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составле-

ние плана отзыва на рассказ 

Шмелёва. 

Самостоятельная работа. Напи-

сание отзыва на рассказ Шмелёва 

или сочинения-эссе «Как я напи-

сал своё первое сочине-

ние».Подготовка сообщения о М. 

Осоргине на основе са-

мостоятельного поиска материа-

лов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интерне-

та. Чтение рассказа «Пенсне». 

53 М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: реаль-

1 М. А. Осоргин. «Пенсне»: 

реальность и фантастика. 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Михаил Андреевич Осор-
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ность и фантастика. Краткий рассказ о пи-

сателе. Сочетание реально-

сти и фантастики в расска-

зе. Мелочи быта и их пси-

хологическое содержание. 

Рассказ в актёрском испол-

нении. 

гин». Устный рассказ о писателе и 

истории создания рассказа. Выра-

зительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Восприя-

тие художественной условности 

как специфической характеристи-

ки искусства в различных формах 

— от правдоподобия до фанта-

стики. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-

эмоционального содержания. 

Практическая работа. Составле-

ние таблицы «Реальность и фан-

тастика в рассказе „Пенсне"» или 

«Олицетворения и метафоры в 

рассказе». Самостоятельная ра-

бота. Чтение повести Гоголя 

«Нос» и поиск оснований для со-

поставления повести с рассказом 

Осоргина «Пенсне». Подготовка 

сообщения о журнале «Сатири-

кон», об истории его создания на 

основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение фрагмен-

тов «Всеобщей истории, обрабо-

танной „Сатириконом"» 

54 Журнал «Сатири-

кон». «Всеобщая ис-

тория, обработанная 

„Сатириконом"» 

(отрыв-

ки).Сатирическое 

изображение истори-

ческих событий.  

1 Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, об-

работанная „Сатирико-

ном"» (отрывки). Сатири-

ческое изображение исто-

рических событий. Приёмы 

и способы создания исто-

рического повествования. 

Смысл иронического  по-

вествования о  прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах 

Составление тезисов статьи 

учебника о журнале «Са-

тирикон». Устный рассказ о жур-

нале, истории его создания. Вы-

разительное чтение отрывков. 

Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культур-

ных комментариев. Устный или 
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сатириконцев. Рассказы в 

актёрском исполнении. 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и геро-

ев рассказов, их идейно-

эмоционального   содержания.   

Восприятие   художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в раз-

личных формах — от правдопо-

добия до фантастики. 

Практическая работа. Состав-

ление таблицы «Приёмы и спо-

собы создания комического в ис-

торическом повествовании». 

Самостоятельная работа.   

Письменный  ответ на вопрос   

«Почему   сатириконцы   пишут   

об   истории иронически?». Напи-

сание отзыва на один из сюжетов 

«Всеобщей истории...». Чтение 

рассказов Тэффи (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). 

Подготовка устного рассказа о 

писательнице на основе самосто-

ятельного поиска материалов с 

использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета 

55 Тэффи.   «Жизнь  и 

воротник» и другие 

рассказы.Сатира   и   

юмор   в   рассказах. 

 

1 Тэффи.   «Жизнь  и ворот-

ник» и другие рассказы 

(урок внеклассного чтения 

5). Сатира   и   юмор   в   

рассказах. 

 

Выразительное чтение рассказов. 

Устное рецензирование  вырази-

тельного  чтения  одноклассников,   

исполнения  актёров  (см.   зада-

ния  фонохрестоматии). Состав-

ление   лексических   и   историко-

культурных комментариев. Уст-

ный или письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжетов 

и героев рассказов, их идейно-

эмоционального   содержания.   

Восприятие   художественной ус-

ловности как специфической ха-

рактеристики искусства в различ-

ных формах — от правдоподобия 

до фантастики. 
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Практическая работа. Составле-

ние таблицы «Смешное и груст-

ное в рассказе „Жизнь и ворот-

ник"».  

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Какие 

чувства вызывает у читателя рас-

сказ Тэффи „Жизнь и ворот-

ник"?». Чтение рассказа «История 

болезни» и других рассказов М. 

М. Зощенко. Подготовка устного 

рассказа о писателе на основе са-

мостоятельного поиска материа-

лов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

56 М. М. Зощенко. 

«История болезни» и 

другие рассказыС-

мешное и грустное в 

рассказах.  

1 Урок 56. М. М. Зощенко. 

«История болезни» и дру-

гие рассказы (урок вне-

классного чтения 6). Крат-

кий рассказ о писателе. 

Смешное и грустное в его 

рассказах. Способы соз-

дания комического. Сатира 

и юмор в рассказах. Рас-

сказы в актёрском испол-

нении. 

 

Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполне-

ния актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Различные виды пе-

ресказов. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характе-

ристика сюжета и героев рассказа, 

его идейно-эмоционального со-

держания. Игровые виды деятель-

ности: конкурс на лучший пере-

сказ или рассказ о герое юмори-

стического или сатирического 

произведения, литературная вик-

торина.  

Практическая работа. Составле-

ние таблицы «Комические детали 

в рассказе „История болезни"».  

Самостоятельная работа. Напи-

сание отзыва на один из рассказов 

М. М. Зощенко. Подготовка уст-

ного рассказа об А. Т. Твардов-

ском на основе самостоятельного 

поиска материалов с использова-

нием материалов статьи «Город 

Смоленск» из раздела учебника 

«Литературные места России», 
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справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение поэмы 

«Василий Тёркин». 

Проект. Составление и постанов-

ка инсценировки «Смешное и 

грустное рядом» (по рассказам 

начала XX века) 

57 А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин»: 

человек и война.По-

этическая энцикло-

педия Великой Оте-

чественной войны.  

1 А. Т. Твардовский. «Васи-

лий Теркин»: человек и 

война. Краткий рассказ о 

поэте.  Жизнь народа на 

крутых переломах,  пово-

ротах истории в   произве-

дениях   поэта.    Поэтиче-

ская энциклопедия Вели-

кой Отечественной войны. 

Тема служения родине. 

Картины жизни  воююще-

го  народа.   Реалистиче-

ская  правда  о  войне. 

Восприятие поэмы читате-

лями-фронтовиками. 

Фрагменты поэмы  в  ак-

тёрском  исполнении. 

Составление тезисов статьи 

учебника «Александр Три-

фонович Твардовский». Устный 

рассказ о поэте и истории созда-

ния поэмы «Василий Тёркин». 

Выразительное чтение фрагмен-

тов поэмы (в том числе наи-

зусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев поэмы, её идей-

но-эмоционального содержания.  

Практическая работа.  Подбор 

примеров на тему «Картины вой-

ны в поэме». 

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного чтения 

наизусть фрагментов поэмы. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какая правда о войне отрази-

лась в поэме „Василий Тёркин"?» 

58 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

образ главного героя. 

1 А. Т. Твардовский. «Васи-

лий Тёркин»: образ глав-

ного героя. Новаторский 

характер Василия Тёрки-

на: сочетание черт кресть-

янина и убеждений граж-

данина, защитника родной 

страны. 

 

Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллектив-

ном диалоге.  Составление плана 

характеристики героя. Устная и 

письменная характеристика ге-

роев поэмы. Обсуждение иллю-

страций к поэме. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему 

«Василий Тёркин: крестьянин, 

солдат, гражданин».  

Самостоятельная   работа..  

Письменная   характеристика  
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Василия  Тёркина.   Подготовка  

сообщения «Структура и компо-

зиция поэмы „Василий Тёркин"». 

Чтение статьи «Ради жизни на 

земле» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

59 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности компо-

зиции поэмы. 

1 А. Т. Твардовский. «Васи-

лий Тёркин»: особенности 

композиции поэмы. Ком-

позиция и язык поэмы. 

Юмор. Развитие понятия о 

фольклоризме литературы. 

Начальные представления 

об авторских отступлениях 

как элементе композиции. 

Оценка поэмы в литера-

турной критике. 

 

Сообщение об особенностях ком-

позиции поэмы. Выявление черт 

фольклорной традиции в поэме, 

определение в ней художествен-

ной функции фольклорных моти-

вов, образов, поэтических 

средств. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции.  

Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих по-

нятия «композиция», «юмор», 

«фольклоризм», «авторские от-

ступления». Самостоятельная 

работа. Подготовка докладов, ре-

фератов (или контрольных сочи-

нений) на темы: 

1. Василий Тёркин - «лицо 

обобщённое». 

2. «Василий Тёркин» как по-

этическая энциклопедия 

Великой Отечественной 

войны. 

3. Способы создания комиче-

ского в поэме «Василий 

Тёркин». 

4. Особенности композиции 

поэмы «Василий Тёркин». 

5. Поэма «Василий Тёркин» и 

фольклор. 

Чтение статьи «Над книгой Алек-

сандра Твардовского» и выполне-

ние заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Подготовка 

сообщений о поэтах, авторах сти-

хов и песен о Великой Отечест-

венной войне (М. Исаковском, Б. 

Окуджаве, Л. Ошанине, А. Фатья-



80 
 

нове и др.) на основе самостоя-

тельного поиска материалов с ис-

пользованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Подбор стихов и песен о войне и 

подготовка страниц устного жур-

нала «Стихи и песни о войне» 

60 Стихи и песни о Ве-

ликой Отечествен-

ной войне и их при-

зывно-

воодушевляющий 

характер.  

1 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. Ли-

рические и героические 

песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их 

призывно-

воодушевляющий харак-

тер. Выражение в лириче-

ской песне сокровенных 

чувств и переживаний ка-

ждого солдата. Стихи и 

песни  о  Великой  Отече-

ственной войне в актёр-

ском исполнении. 

Выразительное чтение стихотво-

рений (в том числе наизусть), 

прослушивание и исполнение пе-

сен. Устное рецензирование вы-

разительного чтения однокласс-

ников,   исполнения  актёров   

(см.   задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Структурирование 

и предъявление собранных мате-

риалов (по группам). Игровые 

виды деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворе-

ний и песен, литературная викто-

рина и др.  

Практическая работа.  Сопос-

тавление разных редакций песни 

«Катюша» (на основе статьи 

учебника «Фронтовая судьба 

„Катюши"»). Самостоятельная 

работа. Подготовка выразитель-

ного  чтения  стихотворений  

наизусть.   Составление пись-

менного отзыва о военной песне. 

Чтение рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». Подготовка 

сообщения о В. П. Астафьеве и 

истории создания рассказа на ос-

нове самостоятельного поиска 

материалов с использованием 

справочной литературы и ресур-

сов Интернета. 

Проект. Составление электрон-

ной презентации или литератур-

но-музыкальной композиции 
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«Стихи и песни, приблизившие 

Победу» 

61 В. П. Астафьев. 

«Фотография,     на     

которой меня нет»: 

картины военного 

детства,   образ   

главного   героя. 

1 В. П. Астафьев. «Фото-

графия,     на     которой 

меня нет»: картины воен-

ного детства,   образ   

главного   героя. Краткий 

рассказ о писателе. Отра-

жение военного времени. 

Мечты и реальность воен-

ного детства. Дружеская 

атмосфера,   объединяю-

щая   жителей деревни. 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Виктор Петрович Астафь-

ев». Устный рассказ о писателе и 

истории создания рассказа. Выра-

зительное чтение фрагментов рас-

сказа. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. Характери-

стика сюжета и героев рассказа, 

его идейно-эмоционального со-

держания.   

Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Отражение воен-

ного времени в рассказе „Фото-

графия,   1 на которой меня нет"». 

Самостоятельная работа. Пись-

менный ответ на вопрос «Что 

объединяло жителей деревни в 

предвоенные годы?». Подготовка 

к различным видам пересказов. 

62 Р/Р  В. П. Астафьев. 

«Фотография,     на     

которой меня  нет».  

Автобиографический 

характер рассказа. 

1 В. П. Астафьев. «Фото-

графия,     на  которой ме-

ня  нет».  Автобиографиче-

ский характер рассказа. 

Развитие представлений    

о    герое-повествователе.   

Подготовка   к  до-

машнему  письменному  

ответу на проблемный во-

прос. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использо-

ванием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Со-

ставление сообщения о герое-

повествователе. Различение об-

разов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом про-

изведении. Анализ различных 

форм выражения авторской по-

зиции. Подготовка к пись-

менному ответу на проблемный 

вопрос.  

Контрольная работа. Письмен-

ный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Какие испытания пережил 

человек в военное время? (По 

1—2 произведениям о Великой 

Отечественной войне.) 

2. Как стихи и песни о войне 
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приближали Победу, предостере-

гали от новых войн? 

3. Почему В. П. Астафьев на-

звал деревенскую фотографию 

«своеобразной летописью нашего 

народа, настенной его истори-

ей»? 

Самостоятельная работа. Чте-

ние рассказов А. П. Платонова 

«Житейское дело» и В. П. Ас-

тафьева «Яшка-лось»  и  выпол-

нение  заданий  практикума  

«Читаем, думаем, спорим...» 

63 Образы родины и 

родной природы в 

стихах XX века.  

1 Русские поэты о родине, 

родной природе (обзор). 

Образы родины и родной 

природы в стихах XX века. 

Богатство и разнообразие 

чувств и настроений.   

Стихотворения   в актёр-

ском исполнении. 

Выразительное чтение стихотво-

рений (в том числе наизусть).   

Устное   рецензирование   выра-

зительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. за-

дания  фонохрестоматии).  Уст-

ный  ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Опреде-

ление общего и индивидуаль-

ного, неповторимого в литера-

турном образе родины в творче-

стве русских поэтов. Выявление 

художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и опре-

деление их художественной 

функции. Игровые виды деятель-

ности: конкурс на лучшее испол-

нение и интерпретацию стихо-

творения, теоретико-

литературная викторина.  

Практическая работа.   Сопос-

тавительный  анализ образа ро-

дины в творчестве русских по-

этов.  

Самостоятельная работа. Под-

готовка выразительного  чтения  

стихотворений  наизусть.   Пись-
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менный анализ стихотворений (в 

том числе сопоставительный). 

Чтение стихов Н. Заболоцкого,  

3. Гиппиус и Дона-Аминадо  и  

выполнение  заданий  практику-

ма «Читаем, думаем, спорим...». 

Составление таблицы «Образ ро-

дины в лирике поэтов русского 

зарубежья». 

64 Итоговая промежу-

точная аттестация 

1 Итоговая контрольная ра-

бота по литературе. 

Предъявление читательских и ис-

следовательских навыков, приоб-

ретённых в 8 классе: выразитель-

ное чтение (в том числе наизусть); 

устный монологический ответ; 

различные виды пересказов; уст-

ные и письменные рассказы о 

произведениях и героях; иллю-

стрирование примерами изучен-

ных литературоведческих терми-

нов; выполнение тестовых зада-

ний.  

65 У. Шекспир.  «Ромео   

и   Джульетта».   

«Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира.  

 

1 У.  Шекспир.  «Ромео   и   

Джульетта».   Краткий рас-

сказ о  писателе.  Семейная 

вражда и любовь героев. 

Ромео и  Джульетта — 

символ  любви и жертвен-

ности. «Вечные проблемы» 

в трагедии Шекспира. 

Конфликт как основа сю-

жета драматического про-

изведения. Фрагменты тра-

гедии в актёрском испол-

нении. 

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Уильям Шекспир». 

Устный рассказ о писателе и ис-

тории создания трагедии.  Выра-

зительное чтение фрагментов 

трагедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения одно-

классников,   исполнения  актё-

ров  (см.   задания фонохрестома-

тии).   Устный  или  письменный  

ответна вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. Харак-

теристика сюжета и героев траге-

дии, её идейно-эмоционального 

содержания. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятие «кон-

фликт». Практическая работа. 

Устный и письменный анализ 

эпизода трагедии. Подготовка 

выразительного чтения одного из 

монологов трагедии. Самостоя-
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тельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какие вечные 

проблемы поднимает Шекспир в 

трагедии „Ромео и Джульетта"?». 

Чтение сонетов Шекспира. Под-

готовка сообщения об истории 

возникновения сонета с исполь-

зованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

66 Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Сонеты 

У.Шекспира.Воспева-

ние поэтом любви и 

дружбы.  

 

1 Сонет как форма лириче-

ской поэзии. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. 

Строгость формы сонетов в 

сочетании с живой мыслью 

и подлинными чувствами. 

 

Выразительное чтение сонетов. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 

диалоге. Игровые виды деятель-

ности: конкурс на лучшее испол-

нение сонета, литературная вик-

торина. 

Практическая работа. Письмен-

ный анализ сонета. Сопоставле-

ние переводов сонетов.  

Самостоятельная работа. Чте-

ние комедии Мольера «Мещанин 

во дворянстве». Подготовка уст-

ного рассказа о Мольере на осно-

ве самостоятельного поиска мате-

риалов с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов 

Интернета 

67 Ж.-Б. Мольер. «Ме-

щанин во дворянст-

ве»: сатира на дво-

рянство и не-

вежественных бур-

жуа.  

 

1 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин 

во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен) 

(урок внеклассного чтения 

7). XVII век — эпоха рас-

цвета классицизма в искус-

стве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпо-

хи классицизма. Сатира на 

дворянство и не-

вежественных буржуа. 

Особенности классицизма 

в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. На-

родные истоки смеха 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Жан-Батист Мольер». Уст-

ный рассказ о драматурге и об ис-

тории создания комедии. Вырази-

тельное чтение фрагментов коме-

дии. Характеристика сюжета и 

героев комедии, её идейно-

эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Выявление черт фольк-

лора в комедии, определение ху-

дожественной функции фольк-

лорных мотивов, образов, поэти-

ческих средств. Работа со слова-
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Мольера. Общечеловече-

ский смысл комедии. Раз-

витие представлений о ко-

медии. 

рём литературоведческих терми-

нов. Подбор примеров, ил-

люстрирующих понятие «коме-

дия», «сатира».  

Практическая работа. Письмен-

ный анализ эпизода комедии. 

Самостоятельная работа. Под-

готовка сочинения-исследования 

на тему «Каноны классицизма в 

комедии Мольера „Мещанин во 

дворянстве"». Чтение романа В. 

Скотта «Айвенго». Подготовка со-

общения о писателе и истории 

создания романа на основе само-

стоятельного поиска материалов с 

использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. 

Проект. Театральная постановка 

нескольких сцен комедии «Меща-

нин во дворянстве» в школе. 

68 В. Скотт. «Айвенго». 

Средневековая Анг-

лия в романе. Глав-

ные герои и события.  

 

1 В. Скотт. «Айвенго». Крат-

кий рассказ о писателе. 

Развитие представлений об 

историческом романе. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

события. История, изобра-

жённая «домашним об-

разом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, 

обстановки, семейных ус-

тоев и отношений. Итоги 

года и задание на лето. 

Составление тезисов статьи учеб-

ника «Вальтер Скотт» и одно-

имённой статьи из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Уст-

ный рассказ о писателе и истории 

создания романа на основе само-

стоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов романа. Составление лексиче-

ских и историко-культурных 

комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. Характе-

ристика сюжета и героев романа, 

его идейно-эмоционального со-

держания.  Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». 

Практическая работа. Составле-

ние тезисов статьи учебника 

«Старые нравы». 

Самостоятельная работа. Чте-

ние и пересказ статьи учебника 

«Литература и история». Пись-
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менное сочинение-эссе «Памят-

ник моему любимому писателю». 

Подготовка к итоговому уроку и 

тестированию. Проект. Чтение и 

инсценирование рассказа О. Ген-

ри «Родственные души». Подго-

товка литературного праздника 

«Путешествие по стране Литера-

турии 8 класса» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...») 

Самостоятельная работа. Чте-

ние произведений из рекоменда-

тельного списка на лето. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

. 

час. 

Тип урока Основные виды деятельности  

1 Введение. Литера-

тура как искусство 

слова и ее роль в 

духовной жизни 

человека. Выявле-

ние уровня литера-

турного развития 

учащихся. 

1 Вводный Лекция учителя. Составление плана. Со-

поставление разных видов искусств.     // 

Отчет по летнему чтению. 

 

  

2 Древнерусская ли-

тература: периоди-

зация, богатство 

жанров. «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший памят-

ник древнерусской 

литературы. Исто-

рия открытия па-

мятника. Русская 

история в «Сло-

ве…». 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Чтение статьи учебника. Составление 

таблицы. 

Просмотр презентации.  Чтение текста 

произведения. // Ответы на вопросы по 

пониманию текста  

3 «Слово…»  как вы-

сокохудожествен-

ное и патриотиче-

ское произведение. 

1 Урок усвоения и 

расширения зна-

ний. 

Практикум 

Работа с языком произведения. Словарная 

работа. Определение темы, идеи, особен-

ностей жанр произведения. Образ князей 

и автора.  Работа с иллюстративным ма-
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Образная система, 

пейзаж, влияние 

фольклора. 

териалом. // Составление плана произве-

дения. 

4 Контрольная 

практическая ра-

бота по произведе-

нию "Слово о полку 

Игореве".  

1 Урок практикум 

 

Выполнение практической работы. Рабо-

та с текстом произведения и  развернутый 

ответ на вопрос 

  

5 Классицизм в рус-

ском и мировом ис-

кусстве. Общая ха-

рактеристика рус-

ской литературы 

XVIII века. Осо-

бенности русского 

классицизма 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации и слушание лек-

ции учителя. Запись в тетради основных 

положений лекции.Чтение статьи учебни-

ка;  // составление тезисного плана 

6 М.В. Ломоносов – 

реформатор русско-

го языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее размыш-

ление о Божием ве-

личестве…». Осо-

бенности содержа-

ния и формы про-

изведения. 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Работа по сценарию урока из МЭШ. 

Просмотр презентации. Знакомство с 

жизнью и творчеством писателя. Чтение 

статьи учебника. Работа по содержанию 

текстов произведения. Словарная работа. 

Образ автора в произведении. // 

Выразительное чтение 

Письменный ответ на вопрос: "Каков ли-

рический герой стихотворения?" 

7 М.В. Ломоносов 

«Ода на день вос-

шествия на Всерос-

сийский престол ея 

Величества госуда-

рыни Императрицы 

Елизаветы Петров-

ны (1747 года)». 

Жанр оды. Про-

славление родины, 

мира, науки и про-

свещения в произ-

ведениях М. В. Ло-

моносова. 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации. Чтение произве-

дения. Определение особенностей жанра 

оды, определение тематики произведения, 

выявление по тексту основных мыслей 

автора. // 

Выразительное чтение наизусть 

 

8 Г.Р. Державин. 

Слово о поэте-

философе. Идеи 

просвещения и гу-

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний. 

Просмотр презентации (Инфоурок). Зна-

комство с жизнью и творчеством писате-

ля. Чтение произведения. Работа с тек-

стом, нахождение доказательств высокого 
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манизма в лирике 

Г.Р. Державина. 

Обличение неспра-

ведливости в стихо-

творении «Власти-

телям и судиям». 

Высокий слог и 

ораторские интона-

ции стихотворения.  

слога. Анализ оды, ответ на проблемный 

вопрос. // 

Выразительное чтение наизусть (на сле-

дующем уроке) 

9 Вн. чтен. Тема по-

эта и поэзии в ли-

рике Державина. 

«Памятник». Оцен-

ка  в стихотворении 

собственного по-

этического творче-

ства. Мысль о бес-

смертии поэта. Тра-

диции и новаторст-

во в лирике Держа-

вина 

1 Урок внеклас-сного 

чтение 

 

Выразительное чтение стихотворения 

«Памятник». Ответы на вопросы на 

уровне восприятия и понимания произве-

дения.   // Монологическое высказывание 

"Как Державин оценивает своё творчест-

во?" 

10 А.Н.Радищев. «Пу-

тешествие из Пе-

тербурга в Москву» 

(Обзор) 

Критика крепост-

ничества. Обличи-

тельный пафос 

произведения. 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации. Знакомство с 

жизнью и творчеством писателя. Знаком-

ство с историей создания пр-я.  Чтение 

отрывков из произведения "Путешествие 

из Петербурга в Москву" , определение 

пафоса произведения. 

11 Н.М.Карамзин. 

Слово о писателе и 

историке. Понятие 

о сентиментализме. 

«Осень» как произ-

ведение сентимен-

тализма. Знакомст-

во с повестью 

«Бедная Лиза».  

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

 

Просмотр презентации. Знакомство с 

жизнью и творчеством писателя. Знаком-

ство с историей создания пр-я . Запись 

основных положений сентиментализма в 

русской литературе. 

Чтение и анализ стихотворения "Осень". 

Чтения начала произведения "Бедная Ли-

за".  // 

Доказательное определение стиля по на-

чалу пр-я. 

12 «Бедная Лиза» как 

произведение сен-

тиментализма. 

Внимание писателя 

к внутренней жизни 

человека. Утвер-

1 Урок закрепления 

знаний, выработки 

умений и навыков 

анализа 

Практикум 

Коротко пересказывают содержание по-

вести «Бедная Лиза»,   // отвечают на во-

просы (монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос: почему 

ускользает от человека счастье?  
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ждение  общечело-

веческих ценно-

стей. Новые черты 

русской литерату-

ры. 

13 К/р №1 

Контрольный тест 

по древнерусской 

литературе и лите-

ратуре XVIII века 

1 Урок 

 контроля и про-

верки 

// Выполнение теста 

  

14 "Золотой век" 

русской литерату-

ры. Общая характе-

ристика русской и 

мировой литерату-

ры XIX века. Поня-

тие о романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и драматур-

гия XIX века. Ро-

мантизм как одно 

из литературных 

направлений. 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации. Запись основных 

черт романтизма. Усвоение термина. Ра-

бота с иллюстративным  и раздаточным 

материалом. // 

Доказывают, что предложенное произве-

дение - произведение романтизма 

   

15 Романтическая ли-

рика начала XIX 

века. Художесивен-

ный мир 

В.А.Жуковского. 

(обзор). Элегия. 

(«Мо-

ре».«Невыразимое»

).  

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации. Знакомство с 

жизнью и творчеством поэта. Чтение сти-

хотворений. Поиск ответа на вопрос, что  

поэт говорит о возможности поэтическо-

го языка, о границах выразимого, в тексте 

стихотворений. Обучение анализу лири-

ческого стихотворения. // Выразительное 

чтение стихотворений. 

16 В.А.Жуковский. 

«Светлана». Осо-

бенности жанра 

баллада. Нравст-

венный мир герои-

ни баллады. Язык 

баллады: фольк-

лорные мотивы, 

фантастика, обра-

зы-символы. 

1 Комбини-рованный 

урок 

Чтение отрывков произведения. Нахож-

дение фольклорных (1 гр.), фантастиче-

ских (2 гр.) элементов в пр-и., образов-

символов. Работа с иллюстрациями. //  

Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 
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17 

(1) 

А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. Исто-

рия создания коме-

дии «Горе от ума» 

1 Урок сообщения и 

усвоения новых 

знаний 

Просмотр презентации (Инфоурок). Зна-

комство с жизнью и творчеством писате-

ля. Знакомство с историей создания пр-я. 

Составление хронологической таблицы.  

// 

Монологическое высказывание «Портрет 

писателя». 

18 

(2) 

А.С. Грибоедов. 

 «Горе от ума».  

Жанровые особен-

ности, композиции, 

сюжет.  

1 Урок развития на-

выков анализа 

Выявление специфики жанра комедии: 

работа со словарем (комедия, конфликт, 

интрига, сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, «условности раз-

говорного стиха».  // Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. Выразительное чте-

ние монологов с комментариями, воспри-

ятием и анализом (по плану).  

 

19 

(3) 

Основной конфликт 

комедии 

А.С.Грибоедова. 

«Век нынешний и 

век минувший…» 

Фамусовская Моск-

ва в комедии «Горе 

от ума». 

1 Урок-исследо-

вание 

Работа по сценарию урока из МЭШ.  

Усвоение значения терминов «экспози-

ция», «завязка», «внесценический персо-

наж», «развитие действия». Составление 

словаря толкований слов: фагот, карбо-

нарий, хрипун, пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. Сопоставитель-

ный анализ монологов (по плану). Иссле-

дование текста и определение взглядов 

героев, черт «века нынешнего» и «века 

минувшего»   // Чтение наизусть моноло-

гов Чацкого и Фамусова. 

 

20 

(4) 

Система образов в 

комедии А.С. Гри-

боедова «Горе от 

ума». Чацкий и 

Молчалин. Чацкий 

и Софья. 

1 Комбини-рованный 

урок 

Просмотр презентации, работа в паре по 

исследованию текста (1гр. - образ Чацко-

го, 2 гр. - образ Молчалина), представля-

ют гостей Фамусова    // 

Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

21 

(5) 

Особенности по-

этического языка 

комедии. Смысл 

названия комедии. 

1 Урок-практикум Повторение изученных определений: 

развязка действия, открытый финал. 

Выявление крылатых выражений коме-

дии. Игра (МЕШ)// Выразительное чте-

ние наизусть монолога Чацкого. Развер-

нутый ответ на вопрос: как понимают ум 

представители барской Москвы и Чац-

кий? В чем горе, которое приносит Чац-

кому ум?  

22 Критика о комедии. 1 Урок закрепления //  Развернутые устные ответы на вопро-
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(6) И.А. Гончаров. 

«Мильон терза-

ний».  

знаний, выработки 

умений и навыков 

сы: " В чем драма Софьи, Чацкого? По-

чему критики называют финал комедии 

открытым?" Чтение статьи 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний», за-

пись основных положений (конспект или 

план-конспект) 

 

23-

24 

(7-8) 

К/р №2.Классное 

контрольное со-

чинение по коме-

дии А.С. Грибоедо-

ва  

«Горе от ума» 

2 Урок развиваю-

щего 

 контроля  

Пишут сочинение по выбранной теме 

   

25 

(1) А.С. Пушкин: 

жизнь и творчество.  

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве Пушки-

на. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Просмотр презентации, заочная экскурсия в 

Лицей. Знакомство с жизнью и творчеством писа-

теля. Запись основных моментов материала. По-

вторение изученных ранее стихотворений по теме. 

Чтение и частичный анализ стихотворений  // 

Самостоятельный анализ изученного в 6 кл. сти-

хотворения "И.И.Пущину" в свете нового мате-

риала 

26 

(2) 

Лирика петербург-

ского периода. «К 

Чаадаеву». Про-

блема свободы, 

служения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

А.С.Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Выразительное чтение стихотворений с выявле-

нием (комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия.  // 

Развернутый ответ на вопрос:  

 "Что объединяет стихотворения «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар»? (Темы, мотивы)" 

27 

(3) 

Любовь как гармо-

ния душ в интим-

ной лирике А.С. 

Пушкина.  «На 

холмах Грузии ле-

жит ночная 

мгла…», «Я вас 

любил: любовь ещё, 

быть может…». 

Адресаты любов-

ной лирики поэта. 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Просмотр презентации о любовных адресатах 

А.С.Пушкина, выразительное чтение стихотворе-

ний, работа над художественными средствами 

стихотворений; анализ образа лирического героя.   

// 

 Чтение наизусть на следующем уроке 

 

28 

(4) 

Тема поэта и поэзии 

в лирике А.С. Пуш-

кина. «Пророк», «Я 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

Просмотр двух презентаций. Работа по вопросам 

презентации, словесное рисование, сопоставление 

своего образа и образа в презентации, анализ сти-
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памятник себе воз-

двиг нерукотвор-

ный…». Раздумья о 

смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы» 

Обучение анализу 

одного стихотворе-

ния. 

новых зна-

ний 

хотворений.  Выявление взглядов Пушкина о на-

значении поэта и поэзии; оценка своего творчест-

ва// 

Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

29 

(5) 

К/ р №3 

Контрольная ра-

бота по романтиче-

ской лирике начала 

XIX века, комедии 

"Горе от ума"  и ли-

рике А.С.Пушкина 

1 Урок 

 контроля 

и провер-

ки 

// Выполнение контрольной работы 

30 

(6) 

Вн. 

чтен.А.С.Пушкин 

«Цыганы» как ро-

мантическая поэма. 

Герои поэмы. Про-

тиворечие двух ми-

ров: цивилизован-

ного и естественно-

го. Индивидуали-

стический характер 

Алеко. 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Чтение отрывков из произведения. Выявление 

особенностей композиции и конфликта.  // Дока-

зывают, что это "поэма "Цыганы" - романтическое 

произведение 

31 

(7) 

Роман А.С. Пушки-

на «Евгений Оне-

гин». История соз-

дания.  Замысел и 

композиция романа. 

Сюжет. Жанр ро-

мана в стихах. Сис-

тема образов. «Оне-

гинская» строфа. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о создании "Евгения Оне-

гина". Уяснение замысла, специфика жанра про-

изведения. Отвечают на вопросы презентации. 

Читают произведение. Наблюдают за языком ро-

мана. 

32 

(8) 

Типическое и инди-

видуальное в образ-

ах Онегина и Лен-

ского. Трагические 

итоги жизненного 

пути 

1 Урок-

исследо-

вание 

Исследование текста согласно поставленной за-

даче (1 гр. - Онегин; 2 гр. - Ленский). Сопостав-

ляют по ответам групп характеры героев.   // 

Развернутый ответ на вопрос, как характеризует 

Пушкин столичное дворянство. 

33 

(9) 

Татьяна Ларина – 

нравственный иде-

ал Пушкина. Татья-

на и Ольга 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Работа с текстом. Определение русской души 

Татьяны: близость к природе, к народным пред-

ставлениям о жизни естественность 

Сравнительная характеристика: монологический 
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ответ с цитированием.  // 

Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 

34 

(10) 
Эволюция взаимо-

отношений Татьяны 

и Онегина. Анализ 

двух писем 

1 Урок-

исследо-

вание 

Анализ произведения с позиции эволюции взаи-

моотношений главных героев.  // 

Дискуссия: "Почему не состоялось счастье геро-

ев?" 

 

35 

(11) Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Роль лири-

ческих отступлений 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Работа с текстом: нахождение  лирических отсту-

пление; определение их тематики, выявление 

взглядов автора, сопоставление со взглядами ге-

роя.  // 

 

Монологическое высказывание - вывод по теме 

урока 

36 

(12) 

Пушкинская эпоха 

в романе «Евгений 

Онегин» как энцик-

лопедия русской 

жизни. Реализм ро-

мана 

1 Семинар Видеоряд: эпоха Пушкина. 

Обсуждение проблемных вопросов. Ответ на 

главный вопрос: как отразилась эпоха Пушкина в 

романе. 

Работа с текстом  // 

Монологические высказывания учащихся по во-

просам семинара  

 

37 

(13) 

Пушкинский роман 

в зеркале критики. 

К/Р 

№4Подготовка 

кконтрольному 

домашнему сочи-

нению по рома-

нуА.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 Урок за-

крепления  

и развива-

ющего 

контроля 

// Тезисы статей. Составление планов сочинений. 

38 

(14) 

ВН.чт. 

А.С.Пушкин. «Мо-

царт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». Два 

типа мировосприя-

тия персонажей 

трагедии. Их нрав-

ственные позиции и 

сфере творчества 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Чтение отрывков из произведения, частичный пе-

ресказ. Развитие умения работать с информацией 

(Работа с разными источниками информации). 

39 

(1) 

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчест-

во. Мотивы вольно-

сти и одиночества в 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

Работа по сценарию урока из МЭШ. Заочная 

экскурсия в Тарханы. Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта. Чтение и анализ стихотворе-

ний.  Определение конфликта лирического героя 
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лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Мо-

литва», «Парус», 

«И скучно, и груст-

но…» 

ний с миропорядком. Определение основных тем и 

мотивов лирики Лермонтова   //  

Текущий тест 

40 

(2) 

Образ поэта-

пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

« Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить 

хочу! Хочу печа-

ли…», «Есть речи – 

значенье…» 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Чтение и  

анализ стихотворений на тему поэта и поэзии. 

Словесное рисование. Просмотр презентации по 

восприятию и осмыслению стихотворения "Про-

рок", сопоставление двух стихотворений "Про-

рок" Пушкина и Лермонтова. //  Монологические 

высказывания - выводы 

41 

(3) 

Адресаты любов-

ной лирики М.Ю. 

Лермонтова и по-

слания к ним. «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…», «Рас-

стались мы, но твой 

портрет…», «Ни-

щий» 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Просмотр презентации "Адресаты любовной ли-

рики Лермонтова" Выразительное чтение и анализ 

стихотворений. // Ответы на вопросы презентации  

42 

(4) 

Эпоха безвременья 

в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина» 

«Предсказание». 

Тема России и ее 

своеобразие. Ха-

рактер лирического 

героя его поэзии. 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Беседа.Выразительное  чтение и анализ стихотво-

рений. Выявление взглядов поэта на своё поколе-

ние. Поэтапный анализ стихотворения «Родина». 

Определение особенности композиции произве-

дения. Ответ на вопрос: почему любовь поэта к 

Родине - "странная" // 

Ответ на вопрос: "Можно ли назвать лирику по-

эта поэтическим дневником?" 

43 

(5) 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»- первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной лично-

сти. Обзор содер-

жания. Сложность 

композиции. Век  

Лермонтова в ро-

мане.  

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о создании и своеобразии 

романа. Чтение и анализ предисловия. Построе-

ние  таблицы хронологической и романной ком-

позиции. // 

Текущий тест (Сб-к Ляшенко) 
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44 

(6) 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени».  Печорин 

как представитель 

«портрета поколе-

ния». Загадки об-

раза Печорина в 

главах «Бэла» и 

«Максим Макси-

мыч» 

1 Урок-

исследо-

вание 

Сопоставление портретов героев и их поведения. 

Устное словесное рисование. // 

Ответ на вопрос: как в портрете Печорина угады-

вается противоречивость его характера.  

45 

(7) 

«Журнал Печори-

на» как средство 

самораскрытия его 

характера. Обуче-

ние анализу эпизо-

да по гл. «Тамань» 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

// Относительно самостоятельный анализ эпизода 

с использованием распечатки   «Как анализиро-

вать эпизод» и дополнительных вопросов по тек-

сту. 

 

46 

(8) 
"Журнал Печорина" 

как средство само-

раскрытия его ха-

рактера. «Княжна 

Мери», «Фаталист» 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

 Выборочный пересказ. Интерпретация ключевых 

эпизодов из «Журнала Печорина». Коллективный 

анализ глав, работа в парах по сравнению двух 

героев: Печорина и Грушницкого // 

Монологические высказывания по результатам 

работы в парах  

47 

(9) 

Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1 Урок-

практикум 

Работа с таблицами по системе мужских образов 

романа. Работа с текстом произведения.  // 

Сопоставление характеров судеб Онегина и Пе-

чорина. 

48 

(10) 

Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1 Урок-

практикум 

Работа с таблицами по системе женских образов 

романа. Работа с текстом произведения.  Ответы-

рассуждения по поднятым проблемам. // 

Сопоставление характеров Веры и Татьяны 

49 

(11) 

Споры о романтиз-

ме и реализме ро-

мана «Герой наше-

го времени». По-

эзия 

М.Ю.Лермонтова и 

роман «Герой на-

шего времени» в 

оценке 

В.Г.Белинского.  

Подготовка кдо-

машнемусочине-

нию 

1 Урок-

семинар 

 

Чтение и составление тезисов статьи. Обсужде-

ние и составление планов сочинений.  // 

Монологические высказывания учащихся по во-

просам семинара  

Написание домашнего сочинения 

50 

(12) 

Контрольная ра-

бота №5  по лирике 

1 Урок раз-

вива-

//  Выполнение заданий контрольной работы 
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М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой на-

шего времени» 

ющего-

контроля 

51 

(1) 

Н.В. Гоголь: стра-

ницы жизни и твор-

чества. Проблема-

тика и поэтика пер-

вых сборников Н.В. 

Гоголя. «Мертвые 

души». Обзор со-

держания. Замысел, 

история создания, 

особенности жанра 

и композиции. 

Смысл названия 

поэмы. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации. Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. Знакомство с историей 

создания пр-я "Мертвые души". Ответы на вопро-

сы презентации. Чтение текста. Проникновение в 

стиль писателя. // 

Записи в тетрадях о стиле писателя. 

52 

(2) 

 

 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». 

Р.Р.Обучение ана-

лизу эпизода. Чи-

чиков у Манилова" 

1 Урок раз-

вития ре-

чи и навы-

ков анализа 

Анализ эпизода "Чичиков у Манилова". Запись в 

тетрадь основных приемов подачи образа писате-

лем.начало анализа эпизода "Чичиков у Коробоч-

ки". Работа с текстом. Работа с иллюстративным 

материалом. 

53 

(3) 

Система образов 

поэмы «Мертвые 

души».  

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Просмотр презентации. Выборочный анализ эпи-

зодов "Чичиков у Ноздрева", "Чичиков у Собаке-

вича", "Чичиков у Плюшкина". Работа над харак-

теристикой образов. Обобщение по теме: "Образы 

помещиков в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души".  

// Монологическое высказывание по теме урока 

54 

(4) 
Образы города и 

городских чинов-

ников в поэме 

«Мертвые души» 

1 Урок-

практикум 

Просмотр презентации. Анализы эпизодов "Чи-

чиков у губернатора", "Оформление бумаг по по-

купке мертвых душ", "Чичиков на балу". Ответы 

на вопросы презентации. // 

 Тестовые задания (МЭШ) 

55 

(5) 

Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. Эволю-

ция его образа в за-

мысле поэмы 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Чтение предыстории героя. 

На основе отобранного материала (заветы отца, 

поведение Павлуши  в гимназии, отношение к 

учителям, к деньгам и т.д.) уяснение основы ха-

рактера героя. Понимание, что Чичиков – герой 

новой, буржуазной эпохи, «приобретатель».  // 

Монологическоевысказыванеи на тему: " Кто из 

главных героев изученных произведений смог бы 

жить успешно в наше время: Онегин, Печорин, 

Чичиков? Почему?" 



97 
 

56 

(6) 

 «Мертвые души» - 

поэма  о величии 

России. Мертвые и 

живые души. Эво-

люция  образа авто-

ра. Соединение ко-

мического и лири-

ческого начал в по-

эме «Мертвые ду-

ши»  

1 Урок-

семинар 

Рассмотрение проблемных вопросов, составление  

опорной схемы, выразительное чтение лириче-

ских отступлений .// 

Монологические высказывания учащихся по во-

просам семинара  

 

57 

(7) 

Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. 

 К/Р №6  Подготов-

ка к  домашнему 

контрольному со-

чинению. 

1 Урок раз-

вива-

ющего 

контроля 

Чтение статьи. Обсуждение тем. Составление 

плана сочинений.    //  Написание домашнего со-

чинения. 

58 

(1) 

А.Н. Островский: 

страницы жизни и 

творчества.  «Бед-

ность не порок». 

Особенности сюже-

та. Патриархальный 

мир в пьесе и угро-

за его распада. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации об Островском. Эври-

стическая беседа. Актуализация знаний о драме. 

Чтение эпизодов. Определение особенностей сю-

жета произведения 

 

59 

(2) 

Любовь в патриар-

хальном мире и ее 

влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок». Комедия 

как жанр драматур-

гии 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Пересказ 1-3-действий. Чтение 6-го  явления по 

ролям. Анализ позиций героев. Беседа по тезисам. 

// Монологическое высказывание - вывод о нова-

торстве Островского. 

 

60 

(3) 

Ф.М. Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Тип 

«петербургского 

мечтателя» в повес-

ти «Белые ночи» . 

Черты его внутрен-

него мира. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Работа по сценарию урока из МЭШ.  Выполне-

ние эвристических и проблемных заданий урока. 

Развитие понятия о жанре романа. Комментиро-

ванное чтение фрагментов повести. Составление 

словесного портрета героя // Монологическое вы-

сказывание; выполнение тестовых заданий 
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61 

(4) Тип «петербургско-

го мечтателя» в по-

вести «Белые ночи» 

. Черты его внут-

реннего мира. 

1 Урок  

развития 

навыков 

анализа 

62 

(5) 

Роль истории На-

стеньки в повести 

Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». Со-

держание и смысл 

«сентиментально-

сти» в понимании 

Достоевского. Раз-

витие понятия о по-

вести 

1 Урок - 

практикум 

Работа с текстом; 

комментированное чтение, аналитическая беседа 

Сообщения учеников.  // Выборочный пересказ 

текста 

63 

(6) 

Вн. чт. Л.Н. Тол-

стой: страницы 

жизни и творчества. 

«Юность» как часть 

автобиографиче-

ской трилогии. Об-

зор содержания. 

Формирование 

личности героя по-

вести, его духовный 

конфликт с окру-

жающей  средой и 

собственными не-

достатками и его 

преодоление.  

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Особенности поэтики Л.Н.Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль внутреннего моно- 

лога в раскрытии души героя 

64 

(7) 

А.П. Чехов: стра-

ницы жизни и твор-

чества. «Смерть чи-

новника». Эволю-

ция образа «ма-

ленького человека» 

в русской литерату-

ре XIX века и че-

ховское отношение 

к нему. Боль и не-

годование автора 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации по биографии Чехова. 

Выразительное чтение рассказа и анализ. Разви-

тие представлений о жанре рассказа. Сопоставле-

ние взглядов на образ "маленького человека" в 

литературе  // 

Тестовое задание по пониманию содержания пр-я 

 

65 

(8) 

А.П.Чехов. «Тос-

ка». Тема одиноче-

1 Урок раз-

вития на-

Знакомство с текстом произведения.  Аналитиче-

ская беседа. Определение причин одиночества 
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ства человека в ми-

ре. Образ много-

людного города и 

его роль в рассказе. 

Развитие представ-

лений о жанровых 

особенностях рас-

сказа 

выков ана-

лиза 

героя. Определение роли эпиграфа и пейзажа в 

произведении. Работа с иллюстрацией. 

 

66 

(9) 

Классное сочине-

ние-ответ на про-

блемный вопрос 

«В чем особенности 

изображения внут-

реннего мира геро-

ев русской литера-

туры XIX века? (На 

примере произве-

дений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова)». (По 

выбору учащихся.) 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Обсуждение предложенных тем, подбор цитат 

67 

(10) 

Вн.чт. Эмоцио-

нальное богатство 

русской поэзии 

Х1Хв. Беседа о сти-

хах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. Их сти-

хотворения разных 

жанров. Развитие 

представления о 

жанрах лирических 

произведений 

 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Обзор стихотворений Некрасова, Тютчева, Фета: 

чтение и частичный анализ, нахождение художе-

ственных средств языка.  // 

Чтение наизусть на следующем уроке 

68 

(1) Русская литература 

XX века: многооб-

разие жанров и на-

правлений 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации, составление записи с ос-

новными положениями лекции учителя. Опреде-

ление исторических событий, повлиявших на раз-

витие литературы. Знакомство с писателями и по-

этами начала века. Прослушивание аудиозаписей. 

// Проверка записей в  тетради 

69 

(2) 

И.А. Бунин: стра-

ницы жизни и твор-

чества. «Темные 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

Просмотр презентации о Бунине. Обзорное зна-

комство с биографией и творчеством писателя. 

Чтение ранее изученных стихотворений. Знаком-
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аллеи». История 

любви Надежды и 

Николая Алексее-

вича. «Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы 

новых зна-

ний 

ство с историей создания сборника "Темные аллеи 

70 

(3) 

Мастерство И.А. 

Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». 

Лиризм повество-

вания 

1 Урок прак-

тикум 

Работа по сценарию урока из МЭШ. Подготов-

ленный пересказ с элементами анализа одного из 

рассказов (слушание и обсуждение ответа). Рабо-

та над языком произведения. // Монологическое 

высказывание по вопросу 

71 

(4) Русская поэзия 

«Серебряного ве-

ка». 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации. Запись основных черт ли-

тературного процесса начала века.   // Конспекти-

рование статьи учебника, работа со словарем 

 

72-

73 

(5-6) 

А.А. Блок. Страни-

цы жизни. «Ветер - 

7+1 принес издале-

ка…», «О, весна без 

конца и краю…», 

«О, я хочу безумно 

жить…». Высокие 

идеалы и предчув-

ствие перемен. 

Своеобразие лири-

ческих интонаций 

Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

2 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Работа по сценарию урока из МЭШ. Работа с 

текстом лирического произведения 

Определение чувств и мыслей лирического героя 

// 

Чтение наизусть на следующем уроке 

 

74 

(7) 

С.А. Есенин: стра-

ницы жизни. Тема 

Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот 

уж вечер…», «Раз-

буди меня завтра 

рано…», «Край ты 

мой заброшен-

ный…» 

 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации Работа с текстами лири-

ческих произведений. Работа с иллюстрация-

ми.определение неразрывности судьбы поэта, его 

творчества с русской природой, с родным домом. 

Нахождение художественных средств в стихо-

творениях. 

75 

(8) 
Размышления о 

жизни, любви, при-

роде, предназначе-

нии человека в ли-

рике С.А.Есенина.  

1 Урок-

практи-

кум 

Определение философской лирики. Работа с тек-

стами лирических произведений: 

"Письмо женщине...", 

«Не жалею, не зову, не плачу..», «Отговорила 

роща золотая…». Определение тропов. Просмотр 

презентаций на ассоциативное восприятие тек-
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стов стихотворений 

76-

77 

(9-

10) 

В.В. Маяковский: 

страницы жизни. 

«Послушайте!», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю» (отры-

вок). Новаторство 

поэзии Маяковско-

го. Своеобразие 

стиха, ритма, инто-

наций. Словотвор-

чество поэзии. 

Маяковский о труде 

поэта 

2 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации оМаяковском. 

Работа с текстами лирических произведений. Оп-

ределение своеобразия стихов Маяковского: рит-

ма, рифмы, строфики, употребление необычных 

сравнений гипербол. Определение высокого на-

кала чувств в стихотворениях. 

 

78 

(11) 

Р.Р. Письменный 

анализ одного из 

стихотворений по-

этов Серебряного  

века 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Самостоятельная работа 

79 

(1) 

М.А. Булгаков: 

страницы жизни и 

творчества. «Соба-

чье сердце»как со-

циально -

философская сатира 

на современное 

общество.  

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о писателе. Комментиро-

ванное чтение отрывков произведения. Воспри-

ятие произведения как социально-философской 

сатиры  на современное общество. Просмотр 

фрагментов фильма по произведению. // Коммен-

тарийкинематографического воплощения повес-

ти 

80 

(2) 

Поэтика Булгакова-

сатирика. Гумани-

стическая позиция 

автора Смысл на-

звания. Художест-

венная условность, 

фантастика, сатира. 

Гротеск и их худо-

жественная роль в 

повести 

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

Эвристическая беседа. Определение мифологиче-

ского и литературного источников сюжета, опре-

деление смысла названия  произведения. Работа в 

парах: выявление художественной роли сатиры, 

гротеска, говорящих фамилий.. Составление таб-

лицы по композиции повести.  // Выборочный пе-

ресказ; монологическое высказывание по резуль-

татам работы в парах. 

 

 

81 

(3) 
М.И. Цветаева: 

страницы жизни и 

творчества. Стихи о 

поэзии, о  любви, о 

жизни и смерти  

Особенности по-

этики Цветаевой 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Рассказ учителя с презентацией о жизни Цветае-

вой.  Чтение стихотворений «Идешь, на  меня по-

хожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», Стихи к Блоку», «Откуда та-

кая нежность?» Выборочный анализ стихотворе-

ний. Выяснение 

своеобразия стиха, ритма, рифмы, интонаций; 

искренности и свежести чувства в стихотворениях.  
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82 

(4) «Родина». Образ 

Родины в лириче-

ском цикле 

М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Традиции и нова-

торство  в творче-

ских поисках поэта 

1 Урок прак-

тикум 

Практикум. 

Определение основных тем, мотивов и чувств 

стихотворений Цветаевой:  острого чувства Рос-

сии, ее природы, истории, национального харак-

тера в стихотворениях о Москве; восхищение 

столицей, ощущение Москвы как святыни Отече-

ства мотивов странничества, Образ России в ли-

рическом цикле "Родина"// Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

 

83 

(5) 
А.А Ахматова: 

страницы жизни. 

Трагические инто-

нации в любовной 

лирике. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации об 

А.Ахматовой.Выразительное чтение и анализ 

стихотворений. 

«Сразу стало тихо в доме...», «Что ты бродишь 

непри-каянный...», «Двустишие»,  «Сказал, что у 

меня соперниц нет...», «И упало каменное сло-

во...».  Выявление сюжетности, балладности ли-

рики А.А. Ахматовой 

84 

(6) 
  А.А. Ахматова. 

Слово о поэте и по-

эзии. Особенности 

поэтики.  

1 Урок раз-

вития на-

выков ана-

лиза 

 Выразительное чтение и анализ стихотворений 

«Молитва», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Клятва». Выявление особенностей поэтики А.А. 

Ахматовой: масштабность поэтической мысли, 

гармоническая точность стиха, афористичность. 

85 

(7) 

Вн. чт. Н.А. Забо-

лоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармо-

нии с природой, 

любви и смерти в 

лирике поэта. Фи-

лософский характер 

лирики Заболоцко-

го 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о поэте; разбор стихотво-

рений:«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то 

в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Работа в группах. Выявление фи-

лософского характера, метафоричности лирики 

поэта. Определение трагических черт и идеи 

единства человека и природы. 

86 

(8) 

М.А. Шолохов: 

страницы жизни. 

«Судьба человека». 

Смысл названия 

рас- 

сказа. Судьба чело-

века и судьба Роди-

ны.  Образ главного 

героя. 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о Шолохове. Лекция. 

Чтение ключевых эпизодов. Определение компо-

зиции: "рассказ в рассказе" ; определение смысла 

названия рассказа: судьба человека и судьба Ро-

дины.  

 

87 

(9) 

Особенности автор-

ского повествова-

ния в  рассказе 

1 Урок-

практи-

кум 

Практикум: комментированное чтение отдель-

ных эпизодов и их анализ. Определение черт ха-

рактера главного героя: 
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«Судьба человека. 

 Композиция рас-

сказа, автор и рас-

сказчик, сказовая 

манера повес- 

твования.  

мужество, стойкость, сила духа, гордость, душев-

ная щедрость, человечность, сердечность, чувство 

ответственности, чувство собственного достоин-

ства. Определение темы народного подвига, не-

победимости человека  Определение роли весен-

него пейзажа в рассказе// Выборочный пересказ 

88 

(10) 

А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матренин двор». 

Картины послево-

енной деревни. Об-

раз рассказчика. 

Тема праведничест-

ва в рассказе 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о писателе. Обзорная лек-

ция.Выявление биографической основы рассказа. 

Выборочное чтение и комментарий. // 

Схематичное рисование на выявление понимания 

роли пейзажа и исползования топонимов в рас-

сказе 

 

89 

(11) 
Образ праведницы 

в рассказе «Матре-

нин двор» Трагизм 

ее судьбы, Нравст-

венный смысл рас-

сказа-притчи 

1 Урок-

исследо-

вание 

Беседа по содержанию рассказа. Исследование 

главных черт героини, заполнение таблицы. 

Выявление характерного народного типа русской 

крестьянки: самоотверженность, подвижничест-

во Матрены, трагизм ее судьбы. Определение ро-

ли портрета и интерьера в создании образа Мат-

рены. 

// Монологическое высказывание о смыысле под-

заголовка рассказа 

90 

(12) 

Б.Л.Пастернак. 

Слово о поэте. Веч-

ность и современ-

ность в стихах о 

природе и любви. 

Философская глу-

бина лирики Пас-

тернака 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Просмотр презентации о поэте. Практикум: 

чтение и анализ стихотворений  . «Красавица моя 

вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво,,,», «Во всем мне хочется 

дойти…». Работа в парах Комментированное чте-

ние статьи  

(стр.206-207) 

 

91 

(13) 

А.Т. Твардовский: 

страницы жизни. 

Раздумья я о Роди-

не и о природе в 

лирике поэта. Ин-

тонация и стиль 

стихотворений 

«Урожай», «Весен-

ние строчки» . «Я 

убит подо Рже-

вом…». 

Проблемы интона-

ции стихов о войне 

1 Урок со-

общения и 

усвоения 

новых зна-

ний 

Просмотр презентации о поэте. Чтение и анализ 

стихотворений.  Выявление философских раз-

мышлений поэта об истинных 

жизненных ценностях.  // Конспектирование ста-

тьи о стихотворении «Я убит подо Ржевом…» 

(стр.226-228) 

Чтение отрывка изстихотворении «Я убит подо 

Ржевом…» наизусть на следующем уроке 

93- «Музыка поэзии». 2 Урок- Эвристическая беседа. Анализ стихотворений. 
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94 

(14-

15) 

Песни и романсы на 

стихи русских по-

этов XIX и ХХ  ве-

ков. Защита про-

ектов 

концерт и  

Защита 

проектов 

Урок-концерт с сообщениями; 

Исполнение стихов и песен.        

94 

(16) 

Зачетное занятие 

по русской лирике 

ХХ века 

 

1 Урок кон-

троля 

Самостоятельные ответы на вопросы в устной и 

письменной форме. 

95 Вн.чт. Античная 

лирика. Катулл. 

Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, 

не надейся приязнь 

служить…». Чувст-

ва и разум в любов-

ной лирике поэта. 

Пушкин как пере-

водчик Катулла 

(«Мальчику»).  

Квинт Гораций. 

Фланк Слово о по-

эте. «К Мельпоме-

не». 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Просмотр презентации, . Запись в тетрадь основ-

ных положений лекции. Выразительное чтение, 

сравнительный анализ стихотворений. 

 

96 Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная ко-

медия» (фрагмен-

ты») Множествен-

ность смыслов по-

эмы и ее универ-

сально-

философский ха-

рактер  

1 Лекция Просмотр презентации. 

Лекция. Запись основных положений. Чтение и 

обсуждение фрагментов поэмы. 

 

97 У.Шекспир. Слово 

о поэте. «Гамлет» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. Об-

щечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. Одино-

чество Гамлета в 

1 Лекция Просмотр презентации об Эпохе Возрождения и о 

Шекспире. Заочная экскурсия в Стратфорд-на-

Эйвоне. Чтение и обсуждение главных явлений 

трагедии 
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его конфликте с ре-

альным миром 

«расшатавшегося 

века» 

98 Вн. чт.Трагизм 

любви Гамлета и 

Офелии. Философ-

ский характер тра-

диции. Гамлет как 

вечный образ миро-

вой литературы 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Обсуждение и  анализ отдельных сцен пьесы. Оп-

ределение  

конфликта как основы сюжета драматического 

произведения; остроты поставленных драматур-

гом проблем. Осознание  общечеловеческого зна-

чения образов У. Шекспира 

99 И..В.Гете. Слово о 

поэте. «Фауст» (Об-

зор с чтением от-

дельных сцен.) 

Эпоха Просвеще-

ния. «Фауст» как 

философская траге-

дия. Противостоя-

ние добра и зла. 

Фауста и Мефисто-

феля. Поиски спра-

ведливости и смыс-

ла человеческой 

жизни 

1 Лекция Фронтальная работа. Обсуждение с выборочным 

анализом сцен пьесы. 

Работа с текстом. Обсуждение с элементами ана-

лиза. 

 

100 Вн. чт. Смысл со-

поставления Фауста 

и Вагнера. Трагизм 

любви Фауста и 

Гретхен. Идейный 

смысл трагедии. 

Особенности жан-

ра. Фауст как веч-

ный образ мировой 

литературы 

1 Урок вне-

клас-сного 

чтения 

Просмотр презентации о произведении. Обзор 

произведения с комментированным чтением от-

дельных сцен 

101 

Итоговый тест   

1 Урок кон-

троля 

Выполнение теста 

102 Итоговое занятие: 

из истории развития 

мировой литерату-

ры 

1 Урок реф-

лексии 

Сопоставление исторического и литературного 

процессов русской и зарубежной литературы. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Основная литература 

 Учебники 

. 

1.В.Я.Коровина.Литература. 7 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2017 гг. 

2.В.Я.Коровина.Литература. 8 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2017г. 

3.В.Я.Коровина.Литература. 9 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 г. 

 Учебно-методическая литература для учителя. 

Рабочие программы.В.Я.Коровина, В.П.ЖуравлевЛитература. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020 г. 

3.Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.М.: Просвещение, 2018 г. 

4.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки.М.: Просвещение, 2019 

г. 

5.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по лите-

ратуре. 6 класс.– М.: Просвещение, 2017 г. 

6.В.Я.Коровина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по лите-

ратуре. 7 класс.– М.: Просвещение, 2018г. 

7.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Пособие для учителей.М.: Просвещение, 2019 г. 

8.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…». Дидак-

тические  материалы по литературе. 8 класс.– М.: Просвещение, 2016г. 

9.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 8 классе. Пособие для учителей.М.: Просвещение, 2017 г. 

10.В.Я.Коровина, И.С.Збарский, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…».  Ди-

дактические  материалы по литературе. 9 класс.– М.: Просвещение, 2017 г. 

11.Н.В.Беляева, О.А.Ерёмина. Уроки литературы в 9 классе.  Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений.М.: Просвещение, 2019 г. 
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Интернет-ресурсы (ЦОР и ЭОР): 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

5. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного 

математического        образования). 

6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

7. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое) 

8. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 

    Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность 

ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их 

смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 


