


Пояснительная записка

 Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа.
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основании: 
-Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  17.12.2010 № 1897 (далее  –  ФГОС основного общего  образования)  с
изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 года N 1644)
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. №345 «Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»
-Литература.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией
В.Я.Коровиной, 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций,-
М.: Просвещение, 2016;
-Учебного плана МБОУ Байгильдинский сельский лицей им. Исмагилова Р.С.
-Календарного учебного графика на учебный год.   

Цели обучения
Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих

целей:
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим

мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы,  их  чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании  образной  природы
искусства  слова,  опирающийся  на  принципы  единства  художественной  формы  и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

 овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из
различных источников, включая Интернет, и др.);

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Задачи обучения
Цель  литературного  образования  способствует  решению  следующих  задач

изучения литературы на ступени основного общего образования:
 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова

и ее месте в культуре страны и народа;



 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
 освоить  теоретические  понятия,  которые  способствуют  более  глубокому

постижению конкретных художественных произведений;
 овладеть  знаниями  и  умениями,  которые  помогут  глубокой  и  доказательной

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
 использовать  изучение  литературы  для  повышения  речевой  культуры,

совершенствования собственной устной и письменной речи.
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.  Обучающийся,
овладевая  читательской  деятельностью,  осваивает  определенные  умения,  знания,
конкретные  навыки,  например,  навык  беглого  грамотного  чтения.  Логика  этого
процесса определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как
формирование умений аналитического характера, так и умении, связанных с развитием
воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных  и
экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
• умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументи- ровать и отстаивать своё мнение;
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и  регуляции своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью;
монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий.

Предметные результаты выражаются в следующем:
• понимание  ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  века,
русских  писателей  XIX—  XX  веков,  литературы  народов  России  и  зарубежной
литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;



• умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или  нескольких
произведений;
• определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);
владение  элементарной  лите-  ратуроведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов;
• формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  литературы,  их

оценка;
• собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному  тексту, создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;

• написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы;

• восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
   
Введение (1 ч)

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание
одного

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник
литературы и работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(10ч)

Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора.

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре.

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). Русские народные сказки



Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые
(анекдотические,  новеллистические).  Нравственное  и  эстетическое  содержание
сказок. Сказители. Собиратели сказок.

«Царевна-лягушка».  Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ
невесты- волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость
собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная
готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные
Василисы  Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван-царевич  —  победитель  житейских
невзгод.  Животные-  помощники.  Особая роль чудесных противников — Бабы-яги,
Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в
сказке:  добро  торжествует,  зло  наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь
сказочных  формул  с  древними  мифами.  Изобразительный  характер  формул
волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо».  Волшебная  богатырская  сказка
героического  содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —
крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки.  Нравственное
превосходство  главного  героя.  Герои сказки  в  оценке  автора-народа.  Особенности
сюжета.

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

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды
сказок  (закрепление  представлений).  Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное
представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок  (начальные
представления). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)

Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской
литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Византией.
Древнехристианская книжность на Руси (обзор).

«Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник.  «Подвиг  отрока-
киевлянина и хитрость воеводы Претича».  Отзвуки фольклора в летописи. Герои
старинных «Повестей... » и их подвиги во имя мира на родной земле.

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Летопись (начальные представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч)

Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни писателя (детство и
годы  учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт,
художник,
гражданин.



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

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 
литературы (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (41 ч)
Русские басни

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 
XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).

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

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние
пороков

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 
человека.

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Т  е  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы .  Басня  (развитие  представлений),  аллегория

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало

творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки.

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 
годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 
одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.

«У  лукоморья  дуб  зелёный...».  Пролог  к  поэме  «Руслан  и  Людмила» —
собирательная  картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и
сюжеты пушкинского произведения.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками
братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна,
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и
различие  литературной пушкинской сказки и  сказки  народной.  Народная мораль,
нравственность  —  красота  внешняя  и  внутренняя,  победа  добра  над  злом,
гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  музыкальность  пушкинской
сказки.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления).
Пролог (начальные представления).

Русская литературная сказка XIX века

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-
условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.

Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения.)
Соединение  сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с



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

Всеволод Михайлович Гаршин.  «Attalea Princeps».  (Для внеклассного чтения.)
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос
произведения.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Литературная сказка (начальные представления).
Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.

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

«Бородино»  — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных
сцен.  Сочетание  раз-  говорных  интонаций  с  высоким  патриотическим  пафосом
стихотворения.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 
представления).

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

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни,  народных преданий,  сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.

«Ночь  перед  Рождеством».  (Для  внеклассного  чтения.)  Поэтические  картины
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы
в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений).  Юмор
(развитие представлений).

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

Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  крестьянских
детей,  их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

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

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

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало

литературной деятельности).
«Муму».  Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание
к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого
протеста крепостного человека.

Т  е  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  ур  ы .  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).
Литературный герой (развитие представлений).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).



«Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.
Жилин и Костылин — два разных характера,  две разные судьбы. Жилин и Дина.
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических
идеалов.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.

Речь персонажей как средство их характеристики.
Т  е  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы  .  Юмор  (развитие  представлений).  Речевая

характеристика  персонажей (начальные представления).  Речь  героев  как  средство
создания комической ситуации.
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. 
Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 
наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (31ч)

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен
и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как
поэтическое  воспоминание  о  Родине.  Рассказ  «Подснежник».  (Для  внеклассного
чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного
героя.

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

«В дурном обществе».  Жизнь детей  из  богатой  и  бедной семей.  Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие
окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.
Размышления  героев.  «Дурное  общество»  и  «дурные дела».  Взаимопонимание  —
основа отношений в семье.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Портрет (развитие представлений). Композиция
литературного произведения (начальные понятия).

Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство,  юность,
начало творческого пути).

Стихотворения  «Я  покинул  родимый  дом...  »  и  «Низкий  дом  с  голубыми
ставнями...  »  —  поэтизация  картин  малой  родины  как  исток  художественного
образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.

Русская литературная сказка XX века (обзор)

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

«Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.



Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Сказ как жанр литературы (начальные 
представления). Сказ и сказка (общее и различное).

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

фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные

герои.  Победа  добра  над  злом  —  традиция  русских  народных  сказок.
Художественные особенности пьесы- сказки.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 
Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

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

«Никита».  Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с
природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и
зла,  смена  радости  и  грусти,  страдания  и  счастья.  Оптимистическое  восприятие
окружающего мира.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений).

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

«Васюткино озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь к природе и её понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).

«Ради жизни на Земле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 
Великой Отечественной войны.

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

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

Произведения о родине, родной природе

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 
Кедрин.

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение

поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ
России.  Сближение  образов  волшебных  сказок  и  русской  природы  в  лирических
стихотворениях.

Писатели улыбаются

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

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Юмор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ (18 ч)



Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Баллада (развитие 
представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о 
писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 
жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Робинзонада в литературе и киноискусстве.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.

«Снежная  королева».  Символический  смысл  фантастических  образов  и
художественных деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное  сердце
Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница
и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —  противопоставление  красоты  внутренней  и
внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор 

героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Т е о р и я  л и т е р а т ур ы . Аллегория (иносказание) в 
повествовательной литературе. Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 
отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 
ситуаций.

   Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать

пищу, заботиться о старших.  Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость,
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в
труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом
изображении жизни северного народа.



Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе

№
п/п

Тема урока
Кол-
во 
часов

Дата

По плану По факту

ВВЕДЕНИЕ 1
1 Книга в жизни человека. Писатели о роли

книги.
1

Устное народное творчество 10
2 Фольклор- коллективное устное народное

творчество.
1

3  Малые жанры фольклора. 1
4 Русские народные сказки. Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок.
1

5 "Царевна-лягушка"    как  волшебная сказка. 
Воплощение в образе Василисы Премудрой лучших
человеческих качеств

1

6 "Царевна- лягушка". Поэтика волшебной сказки. 1
   7 "Иван- крестьянский сын и чудо-юдо"- волшебная 

богатырская сказка героического содержания. 
Система образов сказки.

1

8 Иван - крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки.

1

9 Сказки о животных. "Журавль и цапля".
Особенности сказок о животных.

1

10 Бытовые сказки. "Солдатская шинель". Тест. 1
11 Р.р.Подготовка к домашнему письменному ответу на

проблемный вопрос "Почему я люблю читать 
народные сказки?"

1

   Из древнерусской литературы 2
12 "Повесть  временных  лет"  как  литературный

памятник.  понятие  о  летописи.  Из  "Повести
временных  лет":  "Подвиг  отрока  киевлянина  и
хитрость воеводы Претича".

1

  13 Из "Повести временных лет": "Подвиг отрока 
киевлянина и хитрость воеводы Претича".
Из литературы 18 века 2

  14 М.В.Ломоносов   -   учёный,    поэт,  художник,
гражданин.  "Случились  два  астронома  в  пиру..."-
изложение научных истин в поэтической форме.

1

15 М.В.Ломоносов. "Случились два астронома в 
пиру..."- изложение научных истин в поэтической 
форме.
Из литературы 19 века 41

16 Вн. чт. Жанр басни в мировой литературе.
Истоки басенного жанра.

1

И.А.Крылов 3
17 И.А.Крылов."Ворона и Лисица", "Свинья под 

Дубом".Осмеяние человеческих пороков.
1

18 И.А.Крылов. "Волк на псарне". отражение 
исторических событий в басне. Конкурс 

1



инсценированной басни.
19 Р.р. И.А.Крылов. Басни. Обобщение изученного о 

баснях. Конкурс инсценированной басни.
1

В.А.Жуковский 3

20 В.А.Жуковский. "Спящая царевна". Особенности 
сюжета. Различие героев литературной и 
фольклорной сказки.

1

   21 В.А.Жуковский. "Кубок". Понятие о балладе. Герои 
баллады. Благородство и жестокость.

1

22 Тест за 1 учебную четверть. 1
А.С.Пушкин 7

23 А.С.Пушкин.  Рассказ  о  детских   годах  жизни
А.С.Пушкина. "Няне"-поэтизация образа няни поэта.
Проект  «События  и  герои  сказок  А.С.Пушкина  в
книжной графике».

1

24 "У  лукоморья  дуб  зелёный...".  Пролог  к  поэме
"Руслан  и  Людмила"-  собирательная  картина
сюжетов, образов и событий народных сказок.

1

25 "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях": 
события и герои. Общность и различие главных 
героев. . Противостояние добрых и злых сил. 

1

26 "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях": 
истоки сюжета, поэтика сказки. Тестирование.

1

27 Р.р.Подготовка к домашнему письменному ответу на 
один из проблемных вопросов.

28 Вн.чт. А.С.Пушкин. Сказки.
Художественный мир пушкинских сказок.

1

29 Защита проекта «События и герои сказок 
А.С.Пушкина в книжной графике».

1

Русская литературная сказка 19 века 1
Антоний Погорельский 2

30 Антоний Погорельский. "Чёрная курица, или 
Подземные жители" как литературная сказка.

1

31 "Чёрная курица, или Подземные жители". 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения.

1

М.Ю.Лермонтов 3
32 М.Ю.Лермонтов.  "Бородино"  как  отклик  на  25-

летнюю  годовщину  Бородинского  сражения.
Патриотический пафос стихотворения.

1

 33 «Бородино» - проблематика и поэтика стихотворения. 1
34 Вн.чт. "Ашик- Кериб" как литературная сказка. 

Добро и зло в сказке.
1

Н.В.Гоголь 3
35 Н.В.Гоголь."Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки".

"Заколдованное  место".  Поэтизация  народной
жизни, народных преданий.

1

36 "Заколдованное место": реальность и фантастика в 
повести.

1

37 Вн.чт. "Вечера на хуторе близ Диканьки". Герои 
повестей. Изображение конфликта тёмных и светлых 

1



сил.
Н.А.Некрасов 3

38 Н.А.Некрасов. "Есть женщины в русских 
селеньях..." Поэтический образ русской 
женщины.

1

39 "Крестьянские дети". Труд и забавы крестьянских 
детей. Язык стихотворения.

1

  40 "Крестьянские дети". Язык стихотворения. Речевые 
характеристики персонажей.

1

 И.С.Тургенев 4
41 И.С.Тургенев. "Муму" как повесть о крепостном 

праве. Реальная основа повести. Жизнь в доме 
барыни. Облик барыни и её челяди.

   42 «Муму»   как  протест  против  рабства.  Духовные  и
нравственные качества Герасима.

   43 "Муму": система образов. Развитие представления о 
литературном герое. Тест.

1

44 Р.Р. И.С.Тургенев -мастер портрета и пейзажа. 1
А.А.Фет 2

 4
5

А.А.Фет. Лирика. "Весенний дождь","Чудная 
картина". Краски ,звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни.

1

46 Тест за 2 учебную четверть. 1
Л.Н.Толстой 3

47 Л.Н.Толстой.  "Кавказский  пленник":  русский
офицер в плену у горцев. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей.

1

48 "Кавказский пленник". Жилин и Костылин: два 
характера- две судьбы. Смысл названиярассказа. 
Тест.

1

49 Р.р.  Подготовка  к  ответу  на  проблемный  вопрос
"Почему у Жилина и Костылина разные судьбы?"

1

А.П.Чехов 4
50 А.П. Чехов. "Хирургия" как юмористический 

рассказ. Проект «Инсценировка рассказа 
А.П.Чехова

«Хирургия».

1

51 "Хирургия".  Рассказ  в  актёрском  исполнении.
Составление киносценария.

1

52 Вн.чт. Рассказы Чехова. Юмор в рассказах писателя. 1
53 Защита проекта «Инсценировка рассказа А.П.Чехова 

«Хирургия».
1

Русские поэты 19 века о родине и родной природе. 3
    5
4

Ф.И.Тютчев. Образ Родины в пейзажной лирике 
поэта.

55 Лирика А.Н. Майкова, И.С.Никитина, И.З.Сурикова, 
А.Н.Плещеева. Урок- концерт. Обсуждение 
стихотворений.

1

  56 Р.р. Урок-концерт. Русские поэты 19 века о Родине, 
родной природе и о себе.

1

Из литературы 20 века 31



И.А.Бунин 2
57 И.А.Бунин."Косцы".Восприятие прекрасного героями

рассказа.
1

58 Вн.чт. И.А.Бунин . "Подснежник". Тема 
исторического прошлого России.

1

В.Г.Короленко. 4
59 В.Г.Короленко. "В дурном обществе": судья и его 

дети. Изображение жизни детей из богатой и бедной
семей.

1

60 "В дурном обществе": семья Тыбурция. Вася  и 
Валек. Доброта и сострадание героев.

1

61 "В дурном обществе": "дурное общество" и "дурные
дела". Изображение города и его обитателей. 
Понятие о повести.

1

62 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по повести
В.Г.Короленко "В дурном обществе".
С.А.Есенин 1

63 С.А.Есенин. Поэтизация картин малой родины как 
источник художественного образа.

1

П.П.Бажов 2
64 П.П.Бажов. "Медной горы Хозяйка". Реальность и 

фантастика в сказе. Трудолюбие и талант Степана. 
Образ Хозяйки Медной горы.

1

65 "Медной горы Хозяйка": сказ как жанр литературы.
Своеобразие языка, интонации сказа.

1

К.Г.Паустовский 3
66 К.Г.Паустовский. "Тёплый хлеб". Герои сказки и их

поступки.
1

67 "Тёплый  хлеб":  язык  сказки.  Реальное  и
фантастическое в сказке.

1

68 Вн.чт. "Заячьи лапы" и другие рассказы
К.Г.Паустовского.  Нравственные  проблемы
произведений о природе и о животных.

1

С.Я.Маршак 4
69 С.Я.Маршак. Сказки для детей. Их герои и 

нравственный смысл.
2

70 "Двенадцать месяцев": проблемы и герои. Драма как 
род литературы. Особенности пьесы- сказки.

1

71 "Двенадцать месяцев" : пьеса- сказка и её народная 
основа.

1

72 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по сказке 
С.Маршака "Двенадцать месяцев".

1

А.П.Платонов 3
73 А.П.Платонов."Никита:  человек  и  природа.

Душевный мир главного героя.
1

74 "Никита": быль и фантастика в рассказе. 1
75 Тест за 3 учебную четверть. 1

В.П.Астафьев 4



76 В.П.Астафьев."Васюткино  озеро":  юный  герой  в
экстремальной  ситуации.  Картины  сибирской
природы и их нравственный смысл.

1

77 "Васюткино  озеро":   становление характера героя.
Автор и герой. Автобиографичность рассказа. Тест.

1

78 р.  Подготовка  к  классному  сочинению  "Какие
поступки моих сверстников вызывают восхищение?"

1

79 Р.р. Написание классного сочинения "Какие 
поступки моих сверстников вызывают 
восхищение?"

1

"Ради жизни на Земле..." 2
80 А.Т.Твардовский  "Рассказ  танкиста".

Патриотические  подвиги  детей  в  годы  Великой
Отечественной войны.

1

81 К.М.Симонов.  "Майор  привёз  мальчишку  на
лафете..." Война и дети- трагическая и героическая
тема  произведений  о  Великой  Отечественной
войне.

1

Русские  поэты  20  века  о  родине  и  родной
природе

2

82 И.А.Бунин  .  Лирические  стихи  о  родине.  Проект
«Русские  поэты  20  века  о  родине  и  родной
природе» (иллюстрации художников и учащихся).

1

83 Д. Кедрин, А.Прокофьев, Н.Рубцов. Образ Родины в 
стихах о природе.

1

Писатели улыбаются 4

84 Саша Чёрный. "Кавказский пленник","Игорь 
Робинзон". "Образы детей в рассказе.

1

85 Саша Чёрный. "Игорь- Робинзон".Образы и сюжеты 
литературной классики.

1

86 Ю.Ч.Кым. Песня "Рыба -кит" как юмористическое 
произведение.

1

87 Защита проекта «Русские поэты 20 века о родине и 
родной природе» (иллюстрации художников и 
учащихся).

1

Из зарубежной литературы 18
Р.Л.Стивенсон 1

88 Р.Л.Стивенсон."Вересковый мёд": верность
традициям предков.

1

Д.Дефо 3
89 Д.Дефо. "Робинзон Крузо": необычайные 

приключения героя.
1

90 "Робинзон Крузо": характер героя. 1
91 "Робинзон  Крузо"-  произведение  о  силе

человеческого духа.
1

Х .-К. Андерсен 6
92 Х.-К.  Андерсен."Снежная  королева":  реальность  и

фантастика.  Проект  «Наши  иллюстрации  к  сказке
«Снежная королева».

1

93 Х.-К.Андерсен. "Снежная королева": сказка o 1



великой силе любви.
94 "Снежная королева". Снежная королева и Герда- 

красота внутренняя и внешняя.
1

95 Вн.чт. Волшебные сказки Андерсена. 1
96 Р.р.Письменный ответ на проблемный вопрос 

"Почему Герда победила Снежную королеву?".
1

97 Защита  проекта  «Наши  иллюстрации  к  сказке
«Снежная королева».

1

М.Твен 3

98 М.Твен. "Приключения Тома Сойера". Мир детства
в романе. Черты характера главного героя.

1

99 М.Твен. "Приключения Тома Сойера". Том и Гек. Их
дружба. Внутренний мир героев романа.

1

100 Р.р. Подготовка к письменному ответу на 
проблемный вопрос "Чем похожи герои романа 
"Приключения Тома Сойера" на моих сверстников?

1

Джек Лондон 5
101 Джек Лондон. "Сказание значит быть взрослым? 1
102 "Сказание о Кише". Мастерство писателя. 1

103 Итоговый тест за курс 5 класса. 1

104 Литературный праздник "Путешествие в
страну Литературию".

1

105 Итоги учебного года. Задания для летнего
чтения.

1





Пояснительная записка к рабочей программе по русской литературе в 6 классе.

Рабочая  программа  по  литературе  для  6  класса   создана  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных
учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2012 год.

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы:
пояснительную  записку,  общую характеристику  учебного  предмета,  описание  места  учебного  предмета
«Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с
указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-
технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение  предмета  «Литература»
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской

классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного  образования  –  чтение  и  изучение
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это  устремление  зависит  от  степени  эстетического,  историко-культурного,  духовного  развития
школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать  художественно-эстетические  потребности
детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и
анализу художественного произведения. 

Курс  литературы  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных  произведений,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных
жанров  фольклора,  сказок,  стихотворных  и  прозаических  произведений  писателей,  знакомство  с
отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге;
в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда
писателя,  его  позиция,  изображение  человека  как  важнейшая  проблема  литературы;  в  8  классе  —
взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9
классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
• Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века. 
• Литература народов России. 
• Зарубежная литература. 
• Обзоры. 
• Сведения по теории и истории литературы. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
В МБОУ Байгильдинский сельский лицей на изучение предмета «Литература» в 6 классе отведено 3

часа в неделю (102 часа в год).



   Часы пропорционально  распределены на  основные  темы в  течение  учебного  года,  на  уроки
развития  речи,  что  позволит  формированию  прочных  навыков,  объяснения  конкретных  литературных
фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим путём. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной
школе.

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,

чувства  гордости за свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание
своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека  и общества,  принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического  сознания через  освоение художественного наследия  народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты
 умение самостоятельно определять цели  своего  обучения,  ставить  и формулировать  для

себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и символы,  модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора

других народов,  древнерусской литературы, литературы XVIII  века,  русских писателей XIX—XX веков,
литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному из  литературных родов и жанров;  понимать  и формулировать  тему,  идею,  нравственный пафос
литературного  произведения;  характеризовать  его  героев  сопоставлять  героев  одного  или  нескольких
произведений; 

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
изведения  (элементы  филологического  анализа);  владение  элементарной  литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  чтение  и

адекватное восприятие; 
 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием

образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на  литературные  и
общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

Содержание тем учебного предмета «Литература»
 Введение.
 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к

герою. Способы выражения авторской позиции. 
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
 Обрядовый  фольклор.  Произведения  календарного  обрядового  фольклора:  колядки,

веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение  календарного
обрядового фольклора. 

 Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность
загадок. 

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

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

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.
 Русские басни 
 Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце,  «Муха».  Противопоставление труда и

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  Особенности литературного языка
XVIII столетия. 

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.



 Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Самообразование
поэта. 

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа  в  достижении  общественного  блага.  Басня  «Ларчик»  —  пример  критики  мнимого  «механики
мудреца» и неумелого хвастуна.  Басня  «Осёл  и Соловей» — комическое изображение невежественного
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

 Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 
 «Узник».  Вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит

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

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

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

 «Зимняя  дорога».  Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя  дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла,
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

 «Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Приём  антитезы  в  сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции
повести. (Для внеклассного чтения.) 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского  Мотив беззакония и несправедливости.  Бунт крестьян.  Осуждение произвола и
деспотизма,  защита чести,  независимости личности.  Романтическая  история любви Владимира и Маши.
Авторское отношение к героям. 

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

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

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
 Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трёхсложные  (дактиль,

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

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
 «Бежин  луг».  Сочувственное  отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в
рассказе. 

 Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей  (развитие
представлений).

 Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
 Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,  переходных

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

 «С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и  коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у

них  —  у  дуба,  у  берёзы...».  Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм.
Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и
любви.  Природа  как  естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  Звукопись в поэзии (развитие
представлений). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
 «Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  —  созидатель  духовных  и

материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  поре»  в  жизни  народа.  Своеобразие  композиции
стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-
спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 



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

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
 «Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.

Особенности  языка  произведения.  Комический эффект,  создаваемый  игрой  слов,  народной этимологией
Сказовая форма повествования. 

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

 Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Толстый и тонкий».  Речь героев
как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
 Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «  Посмотри,  какая  мгла…»;  Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы,..». 

 Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.
 Михаил  Михайлович  Пришвин.  Сказка-быль  «Кладовая  солнца».  Образы  главных

героев. Тема служения людям. 
 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
 «Неизвестный  цветок».  Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не  похожие»  герои  А.

Платонова. 
 Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов  (начальные

представления). 
 Александр  Степанович  Грин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Алые  паруса».  Жестокая

реальность  и  романтическая  мечта  в  повести.  Душевная  чистота  главных  героев.  Отношение  автора  к
героям. 

 Произведения о Великой Отечественной войне 
 К.  М.  Симонов.  «Ты  помнишь,  Алёша,  дороги  Смоленщины..»;  Д.  С.  Самойлов.

«Сороковые». 
 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях,  пробуждающие чувство скорбной

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в
годы жестоких испытаний. 

 Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути). 

 «Конь с розовой гривой».  Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и
самобытность  героев  (Санька  Левонтьев,  бабушка  Катерина  Петровна),  особенности  использования
народной речи. 

 Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие  представлений).  Герой-
повествователь (начальные представления). 

 Валентин Григорьевич Распутин.  Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути). 

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные  юному  герою.  Душевная
щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения. 

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

 Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Звезда  полей»,  «Листья
осенние», «В горнице».  Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова.
Отличительные черты характера лирического героя. 

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека. 

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

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
 Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  Родине  в  стихотворных

произведениях  поэтов  XX  века.  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным  состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 



Писатели улыбаются 
 Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе,  рассказы  «Чудик»,  и  «Критики».

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру
как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.
 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
 Стихотворения  «Родная  деревня»,  «Книга».  Любовь  к  своей  малой  родине  и  к  своему

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга —
«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как

источник  сил  для  преодоления  любых  испытаний  и  ударов  судьбы.  Основные  поэтические  образы,
символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его
язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
 Мифы народов мира 
 Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла  (в переложении Куна):  «Скотный двор царя

Авгия», «Яблоки Гесперид » . 
 Геродот. «Легенда об Арионе». 
 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
 Гомер.  Краткий рассказ  о Гомере.  «Илиада»,  «Одиссея» эпические поэмы. Изображение

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея»
— песня о героических подвигах, мужественных героях 

 Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
 Роман  «Дон  Кихот».  Проблема  ложных  и  истинных  идеалов.  Герой,  создавший

воображаемый мир и живущий в  нём.  Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных
ценностей  и  приобщение  к  истинно  народному  пониманию  правды  жизни.  Мастерство  Сервантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 
 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
 Баллада  «Перчатка».  Повествование о  феодальных нравах.  Любовь  как  благородство и

своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий  награду  и  защищающий  личное
достоинство и честь. 

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,

«простой»  жизни  и  исторически  сложившихся  устоев  над  цивилизованной  с  её  порочными  нравами.
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
  «Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о  естественном

отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как  величайшая  ценность.  Утверждение
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. :

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией

В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 
3. 2006 г. 
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. –

416 с. – (В помощь школьному учителю). 
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е

изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 
6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс /

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 



7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО,
2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

8.  Литература.  6  класс  :  поурочные  планы по учебнику В.Я.  Коровиной и  др.  /  авт.-сост.  И.В.
Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

9.  Литература.  5-9  классы:  диалоговые  формы  обучения  /  авт.-сост.  Л.В.  Перепелицына.  –
Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 
11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224

с. – (Домашний репетитор). 
12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 
13.  Учебно-методический  комплекс  «Вокруг  тебя  –  Мир…».  5-8  классы:  В  помощь  учителю.

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл. 
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе.

— 2 4 0 с . : и л . — О б л . 
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил.

— Пер. . 
4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я.

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия 
1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я.

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
 
2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. —

224 с.: ил. — Обл. 
3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под

ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. –

96 с. – (Школьный словарик). 
Интернет ресурсы: 
Художественная литература: 
1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 



Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 6 классе

Тема Кол-
во 
часо
в

Дата план

6а и 6б 
классы

Дата  
факт. 

Прим.

Введение (1ч)

1 Введение. Знакомство со статьей «В дорогу зовущие» 1 2.09 2.09

Устное народное творчество (3ч)

2 Обрядовый фольклор 1 3, 4.09 3, 4.09

3 Художественные особенности календарно-обрядовых песен 1 7.09 7.09

4 Пословицы и поговорки. Загадки. 1 9.09 9.09

Древнерусская литература (2ч)

5 «Повесть временных лет» 1 10,11.09 10,11.09

6 «Сказание о белгородском киселе» 1 14.09 14.09

  Произведения русских писателей XVIII века. (6ч)

7 Русская басня. И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басня «Муха». Противопоставление труда 
и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка 18 столетия.

1 16.09 16.09

8 Жизнь и творчество И.А. Крылова. Краткий рассказ о писателе-банописце. Самообразование 
поэта. Басня «Листы  и корни». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

1 17,18.09 17,18.09

1



Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 6 классе

общественного блага.

9 И.А.Крылов. Басня «Ларчик» - пример критики «мнимого мудреца» и неумелого хвастуна. 
Басня «Осёл и соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства.

1 21.09 21.09

10 Проверочная работа по теме "Басни" 1 23.09 23.09

     Произведения русских писателей XIX века (37ч)

12 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. Лицейская лирика. 1 24,25.09 24,25.09

13 А.С.Пушкин. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания.

1 28.09 28.09

14 А.С.Пушкин.  «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтичекий колорит 
стихотворения.

1 30.09 30.09

15 А.С.Пушкин.  «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, природ ы и жизни. 
Радостное восприятие красоты природы.  Роль антитезы в композиции. Интонация как средство
выражения поэтической идеи.

1 1,2.10 1,2.10

16 А.С.Пушкин. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

1 5.10 5.10

17 История создании романа А.С.Пушкин «Дубровский». Изображение русского барства (глава 1) 1 7.10 7.10

18 А.С. Пушкин «Дубровский». Дубровский-старший и Троекуров.(главы 2,3) 1 8,9.10 8,9.10

19 Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.(главы 
4, 5)

1 12.10 14.10

2



Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 6 классе

20  Что заставило Дубровского стать разбойником (главы 6, 7) 1 14.10 15,16.10

21 Учитель (главы 8-10) 1 15,16.10 9.11

22 Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. (главы 11-
16)

1 19.10

23 Развязка романа «Дубровский» (главы 17-19) 1 21.10 11.11

24 Любимые страницы романа А.С. Пушкина «Дубровский» 1 22,23.10

25 Р/р.  Подготовка  к сочинению по произведению А.С. Пушкина «Дубровский» 1 5,6.11 12,13.10

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

1 9.11 16.11

27 Вн.чт. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» ( По повести  А.С. Пушкина «Барышня-
крестьянка»

1 11.11

28 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  Ученические годы поэта. Стихотворение «Тучи». 
Двусложные и трехсложные размеры стиха.

1 12,13.11 18.11

29 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Листок», «Утёс», «На севере диком…», Три пальмы» 1 16.11 19,20.11

30 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. « Бежин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям.

1 18.11 23.11

31 И.С. Тургенев. «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность.

1 19,20.11 25.11

32 Роль картин природы в рассказе И.С. Тургенева  «Бежин луг». 1 23.11
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33 И.С. Тургенев «Записки охотника» 1 25.11 26,27.10

34 Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и несмело…», «Листья» 1 26,27.11 30.11

35 А.А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще 
майская ночь»

1 30.11 2.12

36 «Хотим прекрасное в полёте удержать». 1 2.12 3,4.12

37 Поэтическое творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 1 3,4.12

38 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Своеобразии композиции. 
Значение эпиграфа. Роль пейзажа.

1 7.12 7.12

39 Картины подневольного труда в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога». Народ – 
созидатель духовных и материальных ценностей.

1 9.12 9.12

40 «Отечества достойный сын» ( по произведениям Н.А. Некрасова) 1 10.11.12 10,11.10

41 Тестирование по творчеству  И.С. Тургенева и Н.А.Некрасова 1 14.12 14.12

42 Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе.  «Левша». Знакомство с героями сказа. Сказовая 
форма повествования.

1 16.12 16.12

43 Н.С. Лесков.  «Левша». Секрет тульских мастеров. 1 17,18.12 17,18.12

44 Н.С.  Лесков «Левша» . Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 
патриотизм. Судьба мастера.

1 21.12 21.12

45 Н.С. Лесков. «Человек на часах» 1 23.12 23.12
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46 Притягательность творчества Н.С. Лескова 1 24,25.12 24,25.12

47  Р/р. Подготовка к сочинению  по творчеству НА. Некрасова и Н.С. Лескова. Какие лучшие 
качества русского народа изображены  в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога» и в 
сказе Н.С. Лескова «Левша».

1 28.12 28.12

48 Р/р. Написание сочинения по творчеству НА. Некрасова и Н.С. Лескова. 1 30.12 30.12

49 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». Речь героев как источник юмора.
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

1 14,15.01 11.01

51 Рассказы А.П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 1 18.01 13.01

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (2ч)

52 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века: Я .П. Полонского, Е.А. 
Баратынского, А.К. Толстого.

1 20.01 14,15.01

53 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века: Я .П. Полонского, Е.А. 
Баратынского, А.К. Толстого.

1 21,22.01 18.01

Произведения русских писателей ХХ века. (6ч)

52 А.И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа

1 25.01 20.01

53 А.И. Куприн.  «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема служения людям. 1 27.02 21,22.01
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54 А.С. Грин. Краткий рассказ о писателе.  «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 
мечта в повести.

1 28,29.02 25.01

55 «Под алым парусом» ( посвящается А.Грину – писателю. Подарившему миру мечту) 1 1.02 27.01

56 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 1 3.02 28,29.01

57  «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова ( по рассказам «Цветок на земле» и «Железная 
старуха»

1 4,5.02

Произведения о Великой Отечественной войне. (10ч)

58 К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Д.С. Самойлов «Сороковые» 1 8.02

59 «Ты помнишь, Алёша…» Выразительное чтение стихотворений К.С. Симонова и Д.С. 
Самойлова

1 10.02

60 В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 
жизни сибирской деревни в предвоенные годы.

1 11,12.02

61 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа: честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев. 

1 15.02

62  Контрольная работа  по произведению  В.П. Астафьева «Конь с розой гривой» 1 17.02

63 В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского»: отражение в рассказе 
трудностей послевоенной жизни

1 18,19.02

64 В.Г. Распутин «Уроки французского» : отражение в рассказе трудностей послевоенного 
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

1 22.02
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свойственные юному герою

65 В.Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 
мальчика. Нравственная проблематика произведения.

1 24.02

66 Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 
русских писателей

1 25,26.02

67 Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 
русских писателей

1 1.03

Писатели улыбаются (6ч)

68 В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских 
героев – «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе

1 3.03

69 Рассказы В.М. Шукшина 1 4,5.03

70 Рассказы В.М. Шукшина 1 8.03

71 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из самых ценных 
качеств человека

1 10.03

72 Р/р. Подготовка к сочинению по произведению Фазиль Искандера «Тринадцатый подвиг 
Геракла»

1 11,12.03

73 Р/р. Написание сочинения по произведению Фазиль Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 15.03

7



Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 6 классе

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века. (8ч) 17.03

74 А.Блок «Летний вечер», « О, как безумно за окном…». С. Есенин «Мелколесье. Степь и 
дали…», «Пороша». А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». Чувство радости и 
печали, любви к родной природе

1 18,19.03

75 А.Блок «Летний вечер», « О, как безумно за окном…». С. Есенин «Мелколесье. Степь и 
дали…», «Пороша». А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». Чувство радости и 
печали, любви к родной природе в стихотворных произведениях поэтов 20  века. Связь 
ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родной природы.

1 22.03

76 Н.М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 
Родины в поэзии Н.М. Рубцова. Человек и природа в тихой лирике  поэта. Отличительные 
черты характера лирического героя.

1 24.03

77 «Но я ж не Пушкин, я другой…». Выразительное чтение стихотворений Н.М. Рубцова. 1 25,26.03

78 Пейзажная лирика  поэтов 19-20 веков 1 5.04

79 Пейзажная лирика  поэтов 19-20 веков. 1 7.04

80 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь 
своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 
своего народа. Книга в жизни человека.

1 8,9.04

81 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 
малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении 

1 12.04
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поэта. 

Из зарубежной литературы.(20ч)

82 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 1 14.04

83 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 1 15,16.04

84 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1 19.04

85 Геродот. «Легенда об Арионе» 1 21.04

86 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в поэме «Илиада». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 
мирной жизни

1 22,23.04

87 Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и 
отец.  

1 26.04

88 Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и 
отец.  «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» - песня о героических подвигах, 
мужественных героях

1 28.04

89 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон-Кихот». Проблема ложных и 
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем.

1 29,30.04

90 Мигель де Сервантес Сааведра.  Роман «Дон-Кихот». Пародия на рыцарские романы. 
Освобождение от искусственных ценностей и приобщение  к истинно народному пониманию 

1 3.05
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правды жизни. 

91 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

1 5.05

92 Выразительное чтение баллады Фридриха Шиллера «Перчатка» в переводах М.Ю. Лермонтова 
и В.А. Жуковского

1 6,7.05

93 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, « простой»  жизни и исорически сложившихся устоев 
над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение.

1 10.05

94 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  «Маленький принц» как философская сказка и 
мудрая притча.  Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира 
ак величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин

1 12.05

95 Тестирование. Произведения зарубежной литературы 1 13,14.05

96 Путешествие по стране Литературии 1 17.05

97 Путешествие по стране Литературии 1 19.05

98 Викторина по произведениям 1 20,21.05

99 Вн.чт. А.М.Горький «Немой» (башкирская легенда):психологическая и этическая 
неоднозначность немого, противопоставляющего себя землякам-батырам.

1 24.05

100
102

Наши литературные впечатления и результаты учебной деятельности 3 26.05-
31.05

10



Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 6 классе

11



1.Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы

Настоящая  программа по литературе  для  7  класса   составлена  в  соответствии  с  основными положениями Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго  поколения,  на  основе  примерное  Программы  основного  общего
образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М. :
Просвещение). 

Рабочая образовательная программа по русской литературе  для 7  класса  составлена в соответствии с:
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от

17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
• Приказом Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2016 г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897».
Нормативными правовыми документами локального уровня:
• Уставом МБОУ  Байгильдинский сельский лицей им.Исмагилова Р.С.
• Основной  образовательной  программой,  реализующей  ФГОС  основного  общего  образования  МБОУ  Байгильдинский  сельский  лицей

им.Исмагилова Р.С.;
 Примерной  программой  основного  общего  образования   по  русской  литературе,  Федерального  компонента  государственного  стандарта

основного общего образования, программы по русской литературе для общеобразовательных учреждений.
 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русская литература. 7 класс: учебник общеобразовательной школы 
под ред. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2014 г).

  Учебная программа 7 класса рассчитана на 70 часов в год, по 2 часа в неделю.

Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы
и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий  теории  и истории  литературы,  формирование  умений оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:



 формирование духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной социализации и самореализации;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ,  освоенный на понимании

образной  природы  искусства  слова,  опирающийся  на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,
историзма;

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
 овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями  (формулировать  цели  деятельности,

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими  с  точки  зрения  их  художественного  качества  и  стали  достоянием  отечественной  и  мировой  литературы.  Следовательно,  цель
литературного  образования  в  школе  состоит  в  том,  чтобы  познакомить  учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова,  развитие умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с
анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно
уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся.

Курс  литературы  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,
XIX,  XX вв.  русская  литература  является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,
овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика  учебного  предмета  «Литература»  определяется  тем,  что  он представляет  собой единство словесного  искусства  и  основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.



Курс  литературы  в  7  классе  строится  на  основе  сочетания  концентрического,  историко-хронологического  и  проблемно-тематического
принципов.

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы
(добро, зло,  жестокость и сострадание,  великодушие,  прекрасное в природе и человеческой жизни,  роль и значение книги в жизни писателя и
читателя).

Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы. В программе соблюдена системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами:

1. устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Учитывая  рекомендации,  изложенные  в  «Методическом  письме  о  преподавании  учебного  предмета  Литература  в  условиях  введения

Федерального компонента  государственного  стандарта  общего образования»,  в  рабочей  программе выделены часы на  развитие  речи,  на  уроки
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.

В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:  словарная  работа,  различные  виды  пересказа,  устные  и
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельного чтения.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной
культуры,  обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную  правду,  общегуманистические  идеалы  и
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.



Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса

Личностные результаты:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настоящее  многонационального  народа  России,  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего  народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского
общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере, гражданской позиции,  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества,  участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 Формирование  коммуникативной  компетентности   в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  товарищами  в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные  результаты:
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной



деятельности;
 Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся обстановкой;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;
 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственную  связь,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (  индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач;
 Смысловое  чтение,  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  работать

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
 Понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,

литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
 Понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявления  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих

нравственных ценностей и их современного звучания;
 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и

формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или
нескольких произведений;

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии
идейно-художественного  содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа),  владение  элементарной  литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;



 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,

отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
 Написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой  изученных  произведений,  классные  и  домашние

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
 Понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства,  эстетическое  восприятие  произведений  литературы,

формирование эстетического вкуса;
 Понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли изобразительно-выразительных средств  в  создании художественны образов

литературных произведений.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
 Проектор
 Фонохрестоматия
 Видео, презентации

Учебно-методическое обеспечение
Для учащихся:
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008.
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004.
Обернихина  ГА,  Соколова  Л.Э.,  Вольнова  И.П.,  Емельянова  Т.В.  Как  написать  сочинение?:  Рабочая  тетрадь  для  5-8  классов.  -  СПб.:

Просвещение, 2006.
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006.
Для учителя:
Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы /

Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004.
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.



Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005.
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.
Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.
Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000.

Календарно-тематическое планирование по русской литературе в 7 классе

№ Тема урока Планируемые результаты Вид
деятельности
учащихся на

уроке

Вид
контроля

Примерное
домашнее
задание

предметные метапредметные личностные

Введение (1 ч.)

1 Изображение
человека  как
важнейшая  идейно-
нравственная
проблема литературы

Научиться
определять
основные  идейно-
нравственные
проблемы
литературы

Познавательные: уметь
искать  и  выделять
необходимую
информацию  из
учебника,  определять
понятия,  создавать
обобщения.
Регулятивные:
выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной задачей.
Коммуникативные:
уметь ставить вопросы
и  обращаться  за

Формирование
«стартовой»
мотивации  к
обучению

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действия):
 Изучение
содержания
параграфа
учебника;
 Работа  с

Выразительно
е  чтение
отрывков
(эмоциональн
ый  отклик  и
выражение
личного
отношения  к
прочитанному
,  работа  в
группах
(составление
устного  или
письменного

В.  2  с.  5,
рубрика
«Обогащае
м  свою
речь»



помощью  к  учебной
литературе

теор.  литвед.
материалом
(основные
понятия:  идея,
проблема,
герой),

ответа  на
вопрос  с
последующей
взаимопровер
кой)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 6 Ч.)
2 Предания. 

«Воцарение Ивана 
Грозного». 
Поэтическая 
автобиография 
народа

Научиться  различать
произведения жанров
фольклора,
использовать  их  в
устной и письменной
речи

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения в зависимости
от  поставленной
цели,  определять
понятия.
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия в речевой и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих
действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи.
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть  навыками и

Формирование
целостного,
социально
ориентирован
ного  взгляда
на  мир  в
единстве  и
разнообразии
природы,
культур,
народов  и
религий

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
 с/р  с

литвед.портф
олио
(составление
таблицы
«Предания:
жанровые  и
композицион
ные
признаки»,

 составление
тезисного
плана устного
сообщения по
теме

Т С.  8-10
читать,  в.3
(рубрика
«Будьте
внимательн
ы к слову».
Выборочно
-  устное
сообщение
по  теме
«Предания
»



умениями
диалогической речи.

«Предания»

3 Предания. «Сороки-
ведьмы», «Петр и 
плотник»

Научиться
определять жанровое
своеобразия
произведений

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения
задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу,  планировать
и  регулировать  свою
деятельность
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и  свою  позицию,
осознанно
использовать речевые
средства  в  соотв.с
задачей
коммуникации

Формирование
мотивации  к
индив.  и
коллективной
деятельности

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
 коллектив.ра

бота  с  ЛП1

(составление
тезисного
плана к уст.и
письм.ответу
на
проблемный
вопрос),

Т Вспомнить,
чт  о  такое
пословица
и
поговорка.
Их
сходство  и
различие

4 Народная мудрость 
пословиц и 
поговорок. 
Афористические 
жанры фольклора

Научиться
составлять  план
устного
высказывания 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

Формирование
этических
чувств,
доброжелатель
ности  и
эмоционально-

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и

Ответ  на
проблемный
вопрос. ЛР по
теме
«Выявление
стилистически

Выборочно
–  конспект
статьи
учебника.
ИЛИ
задание

1



задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу,  планировать
и  регулировать  свою
деятельность
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и  свою  позицию,
осознанно
использовать речевые
средства  в  соотв.с
задачей
коммуникации

нравственной
отзывчивости

систематизации
изучаемого
предметного
содержания:

 комплекс
ное
повторен
ие,

 с/р  с  ЛП
(конспект
с.60-62),

-  коллективное
проектирование
выполнения дз.

х
особенностей
пословиц  и
поговорок»

С.67

5 Эпос народов мира. 
Былины «Вольга и 
Микула 
Селянинович»

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме,
выразительному
чтению  и
рецензированию
выразительного
чтения былин

Познавательные:вы
делять  и
формулировать
познавательную цель
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска,  в  т.ч.  и  с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие  отношения,
эффективно
сотрудничать  и
способствовать

Формирование
внутренней
позиции
школьника  на
основе
поступков
положительно
го  героя,
формирование
нравственно-
этической
ориентации,
обеспечивающ
ей личностный
моральный
выбор

Формировани
е у  учащихся
умений
построения  и
реализации
новых
знаний:
 изучение
параграфа
учебника,
 работа  с
теор.лит.мате
риалом  по
теме
«Былины»

Т Доделать
таблицу
«Незаслуж
енно
забытые
слова»  или
Проект
с.23.вырази
тельное
чтение
былины



продуктивной
кооперации

6 Киевский цикл 
былин. 
Новгородский цикл 
былин

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме  навыками
устной
монологической
речи,  составлять
пересказы былин

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную цель
Регулятивные:
уметь  оценивать  и
формулировать  то,
что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь  моделировать
монологич.высказыва
ние, аргументировать
свою  позицию  и
координировать  ее  с
позициями партнеров
при  выработке
общего  решения  в
совместной
деятельности

Формирование
навыков
исследования
текста  с
опорой  не
только  на
информацию,
но  и  на  жанр,
композицию,
выразительны
е средства

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-комплексное
повторение,
-с/р с ЛП,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

Выразит.
чтение былин.
Опрос

В.1-4 с.36

7 Французский и 
карелофинский 
мифологический 
эпос. 

Научиться  находить
примеры  из  эпоса,
иллюстрирующие
понятия
«героический пафос»

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  в
предложенных
текстах
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия,
планировать

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых знаний:

-изучение
параграфа
учебника,

-работа  с

Написать
ответ  на
проблемный
вопрос

Повторени
е 



алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь  определять
общую цель и пути ее
достижения

нем
взаимопонима
ния

теор.материалом
,составление
тезисного  плана
статьи,  пересказ
отрывков  по
плану,
-выразительное
чтение

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)

8 «Поучение
Владимира
Мономаха»
(отрывок).  «Повесть
временных  лет».
«Повесть  о  Петре  и
Февронии
Муромских»

Научиться  понимать
смысл  произведения
древнерусской  лит-
ры,  применять
навыки ПД2 на уроке

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного  текста,
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с
содержанием
Регулятивные:
уметь  анализировать
текст  жития,
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний  (т.е
формировать
операциональный
опыт)
Коммуникативные:

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-комплексное
повторение,
- с/р с ЛП,
-работа  в  парах
(поиск
незнакомых
слов  и
объяснение их с
помощью
спец.литературы
и словарей),
-ЛР

Устные  и
письменные
ответы  на
вопросы,
выразительно
е  чтение
отрывков

Повторени
е,
готовиться
к к/р

2



уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

«Нравственные
заветы и идеалы
Древней Руси»

9 Контрольная  работа
№1  по  теме
«Древнерусская
литература»

Научиться
самодиагностике

Познавательные:
уметь  узнавать  ,
называть,  определять
объекты  в
соответствии  с
содержанием
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска,  в  т.ч.  и  с
помощью
комп.средств
Коммуникативные:
формировать  навыки
коллективного
взаимодействия  при
самодиагностике

Формирование
мотивации  к
самосовершен
ствованию

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольнй
функции,
контроль,
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

-
комментировани
е  выставленных
оценок

КР
(письменный
ответ  на
вопрос:
1.  Каковы
худож.особен
ности русских
былин?
2.  Что
воспевает
народ  в
героическом
эпосе?
3.  Каковы
нравственные
идеалы  и
заветы
Древней
Руси?
4.  В  чем
значение  ДРЛ
для
современного
читателя?

Повторени
е 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.)

10 М.В. Ломоносов. Ода Научиться Познавательные: Ф-е  навыков Формирование у Практическая Ответить



«К статуе Петра 
Великого», «Ода на 
день восшествия на 
Всероссийский 
престол Ее 
Величества 
Государыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны
1747 года» (отрывок)

анализировать  текст
стихотворения

уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного текста
Регулятивные:
уметь  анализировать
стихотворный текст
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать
прочитанное

самоанализа  и
самоконтроля,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми

учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
- с/р (сообщение
о жизни и тв-ве
поэта),
- работа в парах
Сил-Сл. 3(устное
рецензирование
выразительного
чтения
стихотворения),
-  коллективное
проектирование
выполнения дз.

групповая
работа
(определение
жанрово-
композиционн
ых
особенностей
текста  при
консультативн
ой  помощи
учителя).
самостоятельн
ое
определение
функций
образных
средств  с
последующей
самопроверко
й.

на  вопрос
«Каковы
особенност
и  жанра
оды?»,
выразитель
ное  чтение
отрывка.
По  выбору
– в.1 с.87

11 Г.Р. Державин. 
Стихотворения «Река
времен в своем 
стремленьи..», «На 
птичку», 
«Признание»

Научиться правильно
и  четко  давать
ответы  на
поставленные
вопросы

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  определять
меры  усвоения
изученного
материала
Коммуникативные:

Формирование
навыков
самоанализа  и
самоконтроля

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение  по

Групповая
работа  по
тексту
стихотворени
я
(выразительн
ые  средства
языка).
Самостоятель
ная  работа
(выявление
жанровых

Читать
«Песнь  о
вещем
Олеге».
Творческое
задание
с.92  ИЛИ
в.1,3

3



уметь  делать  анализ
текста,  используя
изученную
терминологию  и
полученные знания

итогам дз,
-  выразительное
чтение стиха.

особенностей
стихотворени
я)

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.)

Александр Сергеевич Пушкин ( 3 ч.)

12 А.С. Пушкин. Поэма 
«Полтава» (отрывок).
Сопоставительный 
анализ портретов 
Петра I и Карла XII

Научиться
аргументировать
свою точку зрения

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления
аргументированного
ответа
Регулятивные:
уметь  определять
меры  усвоения
изученного
материала

Коммуникативные:
уметь  делать  анализ
текста,  используя
изученную
терминологию  и
полученные знания

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
- проверка дз,
- Выразительное
чтение отрывков
с  последующим
его
рецензирование
м,
 -  Групповая
работа.

Практическая
работа
(выразительн
ые  средства
языка,
выявление
жанровых
особенностей
поэмы).

Подготови
ться  к  с/р
по
незнакомы
м  словам.
выразитель
ное  чтение
отрывка

13 А. С. Пушкин «Песнь
о вещем Олеге»

Научиться понимать,
выразительно  читать
текст  и  выполнять
устное

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их

Формирование
мотивации  к
обучению  и
совершенствов

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии

самостоятельн
ая  работа
(устный  и
письменный

В.1,2 с.108.
По  выбору
–  найти
определени



рецензирование
выразительного
чтения

содержанием
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,  т.е.
формировать
операциональный
опыт
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

анию коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  практическая
работа  по  теме
«Выявление
черт  баллады  в
«Песне о  вещем
Олеге»,

ответ  на
проблемный
вопрос)

е драмы.

14 А.С. Пушкин. Драма 
«Борис Годунов», 
цикл «Повести 
Белкина». Проект

Обобщить  и
систематизировать
полученные  знания,
закрепить  умения  и
навыки

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:  :
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить

Формирование
навыков
самоанализа  и
самоконтроля

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-
индивидуальная

инсценирован
ие  фрагмента.
Работа в парах
(различие
рассказчика
и  автора-
повествовател
я в эпическом
произведении)

В.5  с.134.
По  выбору
–  найти
определени
я
следующих
понятий:
поэма,
фольклор,
композици
я,
опричнина



монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

работа  с
дидактическим
материалом,
-  Подбор  цитат
из  монолога
Пимена  на  тему
«Образ
летописца  как
образ
древнерусского
писателя
(«Борис
Годунов»).,

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.)

15 М.Ю. Лермонтов 
«Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника 
и удалого купца 
Калашникова». 
Поэма об 
историческом 
прошлом Руси. 
Смысл столкновения 
Калашникова с 
Киребеевичем

Научиться
определять  значение
картин быта 16в. Для
понимания
характеров  и  идеи
поэмы

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  из
учебника,  определять
понятия,  создавать
обобщения  и
устанавливать
аналогии
Регулятивные:
выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей,
классифицировать,
самостоятельно

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  изучение
параграфа
учебника,
-  работа  с
теоретическим
лит.материалом
(основные
понятия:  поэма.

самостоятельн
ая
практическая
работа
(Определение
функции
антитезы  в
сюжетно-
композиционн
ой
организации
«Песни..»

Читать
«Песня
о…».  в.1.
(письм)



выбирать  основания
и  критерии  для
классификации
Коммуникативные:
уметь  ставить
вопросы  и
обращаться  за
помощью  к  учебной
литературе,
устанавливать
причинно-
следственные  связи,
строить  логическое
рассуждение,
умозаключение  и
делать выводы

Фольклоризм,
композиция),
- работа в парах
(иллюстрирован
ие  понятия
опричнина
примерами  из
повести),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания

16 М.Ю. Лермонтов. 
«Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника 
и удалого купца 
Калашникова». 
Защита 
Калашниковым 
человеческого 
достоинства

Научиться
сопоставлять
литературных героев

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения  в  з-ти  от
поставленной  цели,
определять понятия
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия  в  громко
речевой  и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя:

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания: 
-  комплексная
проверка ДЗ,
-  СР  с  ЛП
(составление
таблицы
«Калашников  и

СР
(составление
устного  и
письменного
ответа  на
проблемный
вопрос)

Завершить
тезисный
план.  По
выбору  –
ответить на
вопрос
«Почему
Калашнико
ва  можно
назвать
носителем
лучших
черт
русского
националь
ного



действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть  умениями
диалогической речи

Киребеевич»),
Составление
тезисного  плана
для  пересказа
«Песни..»,

характера»

17 М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения 
«Когда волнуется 
желтеющая нива..», 
«Ангел», «Молитва»

Научиться
анализировать
поэтический текст

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения  в  з-ти  от
поставленной  цели,
определять понятия
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия  в  громко
речевой  и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих
действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические

Формирование
навыков
исследователь
ской  и
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение,
- работа в парах
(подбор
цитатных
примеров  для
аргументации),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего

СР
(составление
устного  и
письменного
ответа  на
проблемный
вопрос:
«Почему
лирический
герой  поэзии
М.
Лермонтова
видит
источник
душевных сил
и творчества в
общении  с
природой?)

Готовиться
к к/р



высказывания,
овладеть  умениями
диалогической речи

задания,

18 Контрольная   работа
№2  по
произведениям  А.С.
Пушкина  и  М.Ю.
Лермонтова

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения
задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
индивидуальн
ого
выполнения
диагностическ
их  заданий  по
алгоритму
решения
литературовед
ческой задачи:

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:
-  выполнение
контрольной
работы,
- - коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

1.  Какой
показана
Россия  в  пр-
иях
А.Пушкина?
2.  Каково
отношение  к
«маленькому
человеку»  в
«Повестях
Белкина»?
3.  в  чем
своеобразие
рассказчика  в
«Повестях
Белкина»?
4.Какие
человеческие
качества
воспевает  М.
Лермонтов  в
образе  купца
Калашникова?

Читать
«Тарас
Бульба»

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.)

19 Н.В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба». 

Научиться  выявлять
характерные

Познавательные:
уметь  строить

Формирование
навыков

Формирование у
учащихся

ЛР.
составление

Читать
«Тарас



Прославление 
боевого 
товарищества, 
осуждение 
предательства

худ.приемы пов-я сообщение
исследовательского
характера  в  устной
форме
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморефлексии  и
самодиагностики
Коммуникативные:
уметь  проявлять
активность  для
решения
коммуникативных
задач

самодиагности
ки
исследователь
ской
деятельности

способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы 
-  комплексное
повторение,
работа  над
ошибками

плана
аргументиров
анного
рассуждения
на
проблемный
вопрос

Бульба».
Дать 

20 Героизм и 
самоотверженность 
Тараса и товарищей-
запорожцев в борьбе 
за освобождение 
родной земли в 
повестях Н.В. Гоголя
«Тарас Бульба»

Научиться
анализировать
эпизод

Познавательные:
самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию
Регулятивные:
уметь  планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь  высказывать
свою точку зрения на
события  и  поступки
героев

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
- СР (выделение
этапов  развития
сюжета
повести),составл
ение
сравнительной
характеристики
героев)

Составление
тезисного
плана  для
пересказа

Дать
устную
характерис
тику
Остапу или
Андрию



21 Противопоставление 
Остапа Андрию в 
повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба»

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме,  навыками
устной
монологической речи

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие  отношения,
эффективно
сотрудничать  и
способствовать
продуктивной
кооперации

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  составление
плана эпизода,
-  составление
тезисного  плана
для  пересказа
отрывков,

СР
(письменный
ответ   на
проблемный
вопрос)

Доделать
таблицу.
В.2,3  с.
236.
Выразител
ьное
чтение
отрывка
про степь

22 Патриотический 
пафос повести 
«Тарас Бульба» Н.В. 
Гоголя

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме,  навыками
устной
монологической речи

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную
Регулятивные:
уметь  оценивать  и
формулировать   то,
что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь  моделировать
монологическое
высказывани,
аргументировать
свою  позицию  и

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
- работа в парах,
-  групповая
практическая
работа,

СР  (подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирую
щих
различные
формы
выражения
авторской
оценки

Творческое
задание  с.
237
доделать.
готовиться
к к/р



координировать  ее  с
позициями партнеров
при  выработке
общего  решения  в
совместной
деятельности

-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания

23 Контрольная  работа
№3  по  повести  Н.В.
Гоголя  «Тарас
Бульба»

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения
задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
индивидуальн
ого
выполнения
диагностическ
их  заданий  по
алгоритму
решения
литературовед
ческой задачи

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:
- - коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

КР.
1.  Какова
авторская
оценка  образа
Бульбы?
2.  Зачем  в
повести
противопоста
влены  образы
Остапа  и
Андрия?
3. Какова роль
картин
прирлды   в
понимании
характера
героев
повести?

Повторени
е 

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.)

24 Изображение быта 
крестьян, авторское 

Научиться
определять авторское

Познавательные:
уметь  извлекать

Формирование
навыков

Формирование у
учащихся

Конкурс
пересказа

В 2.3 с 249.
Пересказ 



отношение к 
бесправным и 
обездоленным в 
рассказе И.С. 
Тургенева «Бирюк»

отношение к героям необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного текста
Регулятивные:
уметь  осознавать
усвоенный  материал,
а  такжк  качество  и
уровень усвоения
Коммуникативные:
ставить  вопросы,
обращаться  за
помощью,
формулировать  свои
затруднения

взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексная
проверка ДЗ,
-  СР  с  литвед.
портфолио
(анализ
повести),

эпизода  по
теме урока

25 И.С. Тургенев. 
Стихотворение в 
прозе «Русский 
язык». Родной язык 
как духовная опора 
человека. 
«Близнецы», «Два 
богача»

Научиться  понимать
смысл  произведения
и видеть главное

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного текста
Регулятивные:
уметь  анализировать
стихотворный текст
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

Формирование
навыков
самостоятельн
ой  работы  по
алгоритму
выполнения
задачи

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  СР  с
литвед.портфол
ио,
-  выразительное
чтение  и  его
рецензирование

Составление
тезисного
плана

выразитель
ное  чтение
одного  из
стихотворе
ний

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.)



26 Н.А. Некрасов. 
Поэма «Русские 
женщины» 
(«Княгиня 
Трубецкая»). 
Историческая основа
поэмы

Научиться
выполнять
индив.задание  в  ПД
группы

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,  т.е.
формировать
операциональный
опыт
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  проектная
работа  в  парах
(иллюстрирован
ие эпизодов),

взаимопровер
ка 

Послушать
отрывок  из
фонохрест
оматии.
В.1,2  ИЛИ
«Учимся
читать
выразитель
но»

27 Художественные 
особенности поэмы 
Н.А. Некрасова 
«Русские  
женщины».

Научиться  выявлять
худ.особенности
поэмы

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием(ф-ть
умение  работать  по
алгоритмам)
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексная
проверка ДЗ,
- работа в парах

ЛР  (языковые
особенности
поэмы)

Доделать
тезисный
план



средств
Коммуникативные:
формировать  навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия

(составление
тезисного  плана
для  пересказа
отрывков), 

28 Стихотворение 
«Размышления у 
парадного подъезда».
Боль Н.А. Некрасова 
за судьбу народа

Обобщить  и
систематизировать
полученные  знания,
закрепить  навыки  и
умения  по
определению
трехсложного
размера стиха

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  индивид.
Работа  по
диагностической
картре
типичных
ошибок  в
домашней
работе,

ЛР  в  группах
(подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирую
щих
трехсложные
размеры
стиха,  с
последующей
взаимопровер
кой)

Выучить
отрывок
наизусть



задач

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.)

29 А.К. Толстой. 
«Василий Шибанов» 
и «Князь Михайло 
Репнин» как 
исторические 
баллады

Научиться
анализировать  текст
баллады

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-
индивидуальная
и  парная  работа
с дидактическим
материалом
(«Биография  и
творческий  путь
поэта»),
-  выразительное
чтение,

Текущий
контроль 

Подготови
ть  устный
рассказ  о
поэте

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)



30 «Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил». 
Нравственные 
пороки общества в 
сказке М.Е. 
Салтыкова-Щедрина

Научиться
характеризовать
средства
выразительности  в
сказке

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения  в  з-ти  от
поставленной  цели,
определять понятия
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия  в  громко
речевой  и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих
действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладеть  умениями
диалогической речи

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение,
-  выразительное
чтение сказки,
-  работа  со
словарем
литвед.терминов
,

СР
(составление
таблицы
«Средства
выразительно
сти и их роль
в  выражении
идеи текста»).

Готовиться
к к/р

31 Контрольная  работа
№4  по
произведениям
Н.В.Гоголя,  И.С.
Тургенева,  Н.А.
Некрасова,  М.Е.

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения

Формирование
навыков
самодиагности
ки  по
алгоритму
выполнения

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,

Выполнение
заданий:

1.
письменный
ответ  на
проблемный

Повторени
е 



Салтыкова-Щедрина изученных темах задач

Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу

Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и свою позицию

задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки

вопрос
«Каковы
средства
создания
комического в
сказках  М.Е.
Салтыкова-
Щедрина?»,
тестирование.

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.)

32 Л.Н. Толстой. Главы 
из повести 
«Детство». «Классы»
(взаимоотношения 
детей и взрослых»

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме,  навыками
устной  и
монологической речи

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную

Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств

Коммуникативные:
устанавливать
рабочие  отношения,
эффективно
сотрудничать  и
способствовать

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):

-  изучение
параграфа
учебника,

-  групповая
лабораторная
работа по тексту
повести
(составление

ЛР  (подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирую
щих  формы
авторской
позиции  в
повести).

Читать
с.308-321



продуктивной
кооперации

портретной
характеристики
героев)

33 «Наталья Саввишна».
Проявление чувств 
героя в повести Л.Н. 
Толстого

Научиться
аргументировать
свои ответы

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную
Регулятивные:
уметь  оценивать  и
формулировать  то,
что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь  моделировать
монологическое
высказывани,
аргументировать
свою  позицию  и
координировать  ее  с
позициями партнеров
при  выработке
общего  решения  в
совместной
деятельности

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
- групповая РНО
в ДЗ,
- работа в парах
Сил.-Сл.
(подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирующи
х  формы
авторской
позиции  в
повести)

Конкурс  на
лучшее
инсценирован
ие  фрагмента
повести 

В.2  ИЛИ
«творческо
е  задание»
с.322

34 «Maman». Анализ 
собственных 
поступков героя в 
повести «Детство» 
Л.Н. Толстого

Научиться
выстраивать
внутреннюю
монологическую
речь

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного текста
Регулятивные:
уметь  выполнять

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого

Текущий
контроль

Объяснить
слова
«привязанн
ость»,
«самопоже
ртвование»
,
«согласие»



учебные  действия,
планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь  определять
общую цель и пути ее
достижения

предметного
содержания:

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.)

35 «Хамелеон». Живая 
картина нравов в 
рассказе А.П. Чехова

Научиться
выполнять
индив.задание  в
коллективной ПД

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  в
предложенных
текстах
Регулятивные:
уметь  осознавать
усвоенный  материал,
а  таке  качество  и
уровень усвоения
Коммуникативные:
с  тавить  вопросы,
обратиться  за
помощью,
формулировать  свои
затруднения

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:

Текущий
контроль

Доделать
таблицу
«Речь
героев…».
выразитель
ное чтение.

36 Многогранность 
комического в 
рассказе А.П. Чехова 
«Злоумышленник»

Научиться
составлять
лит.портрет писателя

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован

Составление
литературного
портрета
писателя

Проект
с.337



прочитанного текста
Регулятивные:
уметь  анализировать
стихотворный текст
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексная
работа  над
ошибками в ДЗ,

37 Средства 
юмористической 
характеристики в 
рассказе А.П. Чехова 
«Размазня»

Научиться
анализировать  текст
рассказа

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,  т.е.
формировать
операциональный
опыт
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  изучение
параграфа
учебника,
 -различные
виды
пересказов, 
-  устная  и
письменная
характеристика
героев,

Групповая
работа
(  составление
викторины  на
знание  текста
рассказа)

Подготови
ть
инсцениро
вание
фрагмента
рассказа

«Край ты мой родной, родимый край…»  (2 ч.)

38 В.А. Жуковский Научиться Познавательные: Формирование Формирование у ЛР Подготови



«Приход весны». 
И.А. Бунин 
«Родина». А.К. 
Толстой «Край ты 
мой, родимый 
край..», «Благовест». 
Поэтическое 
изображение родной 
природы и 
выражение 
авторского 
настроения, 
миросозерцания

выразительно  читать
текст  по  образцу  из
фонохрестоматии

узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
формировать  навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия

навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение, 
- работа в парах
(анализ
поэтического
текста),

(Определение
общего  и
индивидуальн
ого,
неповторимог
о  в  образе
Родины  в
творчестве
русских
поэтов)

ть отзыв на
одно  из
стихотворе
ний с. 345

39 Контрольная  работа
№5  по
стихотворениям
поэтов

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.  план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения
задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
самодиагности
ки  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:

Групповое
выполнение
заданий.
Письменный
ответ  на
вопрос  «Что
особенно
дорого
читателю  в
русской
поэзии  XIX
века о Родине
и  родной
природе?»

повторение



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.)

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.)

40 Воспитание  детей  в
семье  рассказе  И.А.
Бунина «Цифры»

Научиться  выявлять
особенности
повествования  И.А.
Бунина

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-
индивидуальная
и  групповая
работа  (анализ
рассказа,
выразительное
чтение
рассказа),

СР  (устное
иллюстрирова
ние)

В  1,2  с.17
или  в.1
«Читать
самостояте
льно»

41 Душевное  богатство
простого
крестьянина  в

Научиться
анализировать текст

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную

Формирование
мотивации  к
обучению  и

Формирование у
учащихся
способностей  к

Работа в парах
(различные
виды

Читать
главы  из
«Детства»



рассказе И.А. Бунина
«Лапти»

информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

самовершенст
вованию

рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  коллективная
проверка ДЗ,
-
рецензирование
выразительного
чтения  (по
фонохрестомати
и),
-  различные
виды пересказа,

пересказа)

Максим Горький ( 2 ч.)

42 Автобиографический
характер  повести  М.
Горького «Детство»

Научиться
анализировать  текст
повести

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  в
предложенных
текстах,  определять

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации

Составление
устного  или
письменного
ответа
проблемный
на вопрос

В.2 с.22



понятия,  создавать
обобщения
Регулятивные:
выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной задачей
Коммуникативные:
уметь  ставить
вопросы  и
обращаться  за
помощью  к  учебной
литературе

изучаемого
предметного
содержания:
-
взаимопроверка
выполненного
ДЗ,
-  групповая  ЛР
по тексту,

43 Романтические
рассказы М.Горького
«Старуха  Изергиль»
(легенда  о  Данко),
«Челкаш»

Научиться
определять  тему  и
идею  романтических
рассказов

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения  в  з-ти  от
поставленной  цели,
определять понятия
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия  в  громко
речевой  и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих
действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи
Коммуникативные:

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самосовершен
ствованию

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  СР  с
литвед.портфол
ио  (составление
таблицы «Пафос
романтических
рассказов  М.
Горького),
-  групповая
работа
(составление
тезисного  плана

Составление
устного  или
письменного
ответапробле
мный  на
вопрос 

Тезисный
или
цитатный
план  в.1
или 2 с.89



строить
монологические
высказывания,
овладеть  умениями
диалогической речи

для  различных
видов
пересказа),

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.)

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

Научиться
определять языковые
и  композиционные
особенности
стихотворения

Познавательные:
уметь  устанавливать
аналогии,
ориентироваться  в
разнообразии
способов  решения
задач
Регулятивные:
формулировать  и
удерживать  учебную
задачу
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное  мнение
и свою позицию

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  коллективная
РНО в ДЗ,
-  выразительное
чтение  с
последующим
рецензирование
м,

Составление
письменного
ответа  на
вопрос «В чем
сходство  и
различия
образов
лирического
героя  и
автора?»

Выучить
отрывок  из
стихотворе
ния

45 Два взгляда на мир в
стихотворениях  В.В.
Маяковского
«Хорошее
отношение  к
лошадям»

Научиться  выявлять
ритмико-
метрические
особенности стих-я

Познавательные:
уметь  строить
сообщение
исследовательского
характера  в  устной
форме
Регулятивные:
формировать
ситуацию

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного

Подбор цитат,
иллюстрирую
щих   понятия
лирический
герой,  ритм,
рифма,
тоническое
стихосложени
е

Выучить
стихотворе
ние



самодиагностики  и
саморефлексии
Коммуникативные:
уметь  проявлять
активность  для
решения
коммуникативных
задач

учителя содержания:
-  СР   с
литвед.материал
ом 

Леонид Николаевич Андреев ( 2 ч.)

46 Чувство  сострадания
к  братьям  нашим
меньшим,
бессердечие героев в
рассказе  Л.Н.
Андреева « Кусака»

Научиться
определять
особенности  пов-я
Л.Андреева

Познавательные:  :
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  в
предложенных
текстах,  определять
понятия,  создавать
обобщения
Регулятивные:
выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной задачей
Коммуникативные:
уметь  ставить
вопросы  и
обращаться  за
помощью  к  учебной
литературе

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  выразительное
чтение  рассказа
с  последующим
рецензирование
м,
-составление
устного  и
письменного
анализа рассказа

Обсуждение
сообщений  на
проблемную
тему

В. 1-2 с.101
«Творческо
е  задание»
(на выбор)

47 Гуманистический
пафос  рассказа  Л.Н.
Андреева  «Кусака».
Проект

Научиться  владеть
изученной
терминологией  по
теме,  навыками

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по

Формирование у
учащихся
умений
построения  и

коллективный
диалог

Ответить
на  вопрос
«Какие еще
произведен



устной  и
монологической речи

Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие  отношения,
эффективно
сотрудничать  и
способствовать
продуктивной
кооперации

алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя 

реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  изучение
содержания
параграфа
учебника,
-
конспектирован
ие статьи,

ия,  где
действующ
им  лицом
является
собака?»

Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.)

48 Главный  герой
рассказа  А.П.
Платонова  «Юшка».
Проект

Научиться
аргументировать
свой ответ

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную цель
Регулятивные:
уметь  оценивать  и
формулировать  то,
что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь  моделировать
монологическое
высказывани,
аргументировать
свою  позицию  и
координировать  ее  с
позициями партнеров
при  выработке

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  развитие
понятий о сказе,
-  составление
цитатного  плана
для пересказа,
-  подбор
цитатных
примеров  при

Письменный
ответ  на
вопрос
«Нужны  ли  в
жизни
сочувствие  и
сострадание?»

Прослушат
ь актерское
чтение.
В.1-4 с.126,
готовиться
к к/р



общего  решения  в
совместной
деятельности

составлении
ответ  на  вопрос
«Каковы
доказательства
душевной
щедрости
главного  героя
рассказа?»

49 Контрольная
работа  №  6  по
произведениям
писателей XX века

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию
Регулятивные:
уметь  планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь формулировать
и  высказывать  свою
точку  зрения  на
события  и  поступки
героев

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:

Выполнение
контрольных
заданий

Повторени
е 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч.)

50 Стихотворение
«Июль»,  «Никого  не
будет  в  доме».
Картины  природы,
преображенные
поэтическим зрением
Б.Л. Пастернака

Научиться
определять  роль
изобразительных
средств при создании
картины природы

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  в
предложенных
текстах
Регулятивные:

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого

Составление
письменного
ответа  на
проблемный
вопрос.

Выучить
любое
стихотворе
ние  или
написать
отзыв  на
стихотворе
ние



осознавать  качество
усвоения
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

ой  помощи
учителя

предметного
содержания:
-  выразительное
чтение  с
последующим
его
рецензирование
м,
-заполнение
таблицы
«Изобразительн
о  -
выразительные
средства  в
стихотворениях
Б. Пастернака»,

51 Контрольная
работа  №7  по
произведениям Б.Л.
Пастернака

Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,  т.е.
формировать
операциональный
опыт
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать

Формирование
навыков
диагностическ
ой
деятельности

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:
-  выполнение
контрольных
заданий,

Письменный
анализ
эпизода  или
одного
стихотворени
я  (по  выбору
учителя)

повторени
е



прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.)

52 Героизм,  патриотизм
грозных лет войны в
стихотворениях  А.А.
Ахматовой,  К.М.
Симонова,  А.А.
Суркова,  А.Т.
Твардовского,  Н.С.
Тихонова

Научиться
выполнять
индив.план в составе
проектной группы

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из
прослушанного  или
прочитанного  текста
и  составлять
развернутое
сообщение
Регулятивные:
уметь  анализировать
текст  и  соотносить
нравственные
принципы со своими
Коммуникативные
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение,
-  составление
тезисного  плана
для рассуждения
на  проблемный
вопрос,

Проект Читать  р-о
«О  чем
плачут
лошади»

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.)

53 Ф.А.  Абрамов.  «О
чем плачут лошади».
Эстетические  и
нравственно-
экологические
проблемы в рассказе

Научиться
характеризовать
проблему в рассказе

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
применять  метод

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации

СР
(составление
письменного
сообщения  о
писателе)

Составить
конспект
биографии
автора



информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
формировать  навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия

изучаемого
предметного
содержания:
-  поиск
материалов  о
биографии  и
творчестве  с
использованием
справочной
литературы  и
Интернет

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.)

54 Сила  внутренней
духовной  красоты
человека  в  рассказе
Е.И.  Носова
«Кукла» , «Акимыч»

Научиться правильно
и  четко  давать
ответы  на
поставленные
вопросы

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  делать  анализ
текста
Коммуникативные:
уметь  определять
меры  усвоения
изученного
материала

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  групповая
практическая
работа 

Работа в парах
(Составление
устной  или
письменной
характеристик
и  героев
рассказа)

В.3. с.182

55 Протест  против Научиться Познавательные: Формирование Формирование у Конкурс  на В.4  с.185



равнодушия.
Взаимосвязь
природы и человека в
рассказе Е.И. Носова
«Живое пламя»

определять  идейно-
тематическое
своеобразие  рассказа
Е.Носова

уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  различные
виды
пересказов,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

лучшее
инсценирован
ие рассказа

или в.1-3

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.)

56 Взаимоотношение
детей, взаимопомощь
и  взаимовыручка  в

Научиться
применять  алгоритм
проведения  анализа

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную

Формирование
навыков
взаимодействи

Формирование у
учащихся
способностей  к

Письменный
ответ  на
проблемный

Подготови
ть пересказ
по парам



рассказе  Ю.П.
Казакова  «Тихое
утро»

текста информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  выразительное
чтение   с
последующим
рецензирование
м,
- работа в парах
(различные
виды
пересказов),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

вопрос

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.)



57 Стихотворения  о
Родине,  родной
природе,
собственном
восприятии
окружающего  В.Я.
Брюсова,  Ф.К.
Сологуба,  С.А.
Есенина,  Н.А.
Заболоцкого,  Н.М.
Рубцова

Научиться
определять
особенности лирики

Познавательные:
уметь  искать  и
выделять
необходимую
информацию  из
учебника,  определять
понятия,  создавать
обобщения 
Регулятивные:
выбирать  действия  в
соответствии  с
поставленной задачей
Коммуникативные:
уметь  ставить
вопросы  и
обращаться  за
помощью  к  учебной
литературе

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

Формирование у
учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  выразительное
чтение
стихотворений с
последующим
рецензирование
м,
- - коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

Групповая
практическая
работа
(составление
устного  и
письменного
сопоставитель
ного  анализа
стихотворени
й)

Александр Трифонович Твардовский ( 1 ч.)

58 А.Т.  Твардовский.
Стихотворения
«Снега  темнеют
синие…»,  «Июль  –

Научиться  выявлять
характерные
особенности лирики 

Познавательные:
уметь  строить
сообщение
исследовательского

Формирование
мотивации  к
обучению  и
самовершенст

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к

Групповая
работа
(Выявление
художественн

Анализ
стихотворе
ния



макушка  лета»,  «На
дне моей жизни»

характера  в  устной
форме
Регулятивные:
формировать
ситуацию
самодиагностики  и
саморефлексии
Коммуникативные:
уметь  проявлять
активность  для
решения
коммуникативных  и
познавательных задач

вованию структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение, 
-  СР  с
литвед.портфол
ие  (составление
конспекта
статьи учебника,
пересказ
статьи),
- работа в парах
(подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирующи
х  понятие
лирический
герой),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани

о  значимых
изобразительн
о-
выразительны
х  средств
языка  поэта:
поэтическая
лексика,
синтаксис,
тропы,
фигуры,
фоника и т.п.)



е  выставленных
оценок

Д.С. Лихачев ( 1 ч.)

59 Д.С.  Лихачев.
Духовное напутствие
молодежи  в  главах
книги  «Земля
родная»

Научиться
определять  жанрово-
стилистические
черты публицистики

Познавательные:
самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию
Регулятивные:
уметь  планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные:
уметь формулировать
и  высказывать  свою
точку  зрения  в
соответствии  с
позицией  автора
текста

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  работа  в
парах(подбор
цитатных
примеров,
иллюстрирующи
х  жанровые
особенности
стихотворений),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных

СР  (Подбор
цитат,
иллюстрирую
щих
различные
формы
выражение
авторской
мысли)

В.  1  с.209
(письм)



оценок
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.)

60 Смешное  и  грустное
в  рассказах  М.
Зощенко.  Рассказ
«Беда»

Научиться
определить  идейно-
эмоциональное
содержание рассказа

Познавательные:
уметь  выделять  и
формулировать
познавательную
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие  отношения,
эффективно
сотрудничать  и
способствовать
продуктивной
кооперации

Формирование
навыков
исследователь
ской
деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
- работа в парах
«Характеристик
а  идейно-
эмоционального
содержания
рассказа»,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

Составление
тезисного
плана  для
пересказа
эпизодов
рассказа

Доделать
тезисный
план

Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч)

61 А.Н.  Вердинский Научиться  владеть Познавательные: Формирование Формирование у Проект Проект 



«Доченьки»,  И.А.
Гофф  «Русское
поле».  Лирические
размышления  о
жизни.  Б.  Ш.
Окуджава  «По
Смоленской дороге».
Светлая  грусть
переживаний. Проект

изученной
терминологией  по
теме,  навыками
устной  и
монологической речи

уметь  выделять  и
формулировать
познавательную цель
Регулятивные уметь
оценивать  и
формулировать  то,
что уже усвоено
Коммуникативные:
уметь  моделировать
монологическое
высказывани,
аргументировать
свою  позицию  и
координировать  ее  с
позициями партнеров
при  выработке
общего  решения  в
совместной
деятельности

мотивации  к
обучению  и
самовершенст
вованию

учащихся
умений
построения  и
реализации
новых  знаний
(понятий,
способов
действий):
-  изучение
параграфа
учебника,
- работа в парах
«Песня  как
синтетический
жанр искусства,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч)

62 Расул  Гамзатов.
Стихотворения
«Опять  за  спиною
родная  земля».  «Я

Научиться  выявлять
характерные
особенности лирики

Познавательные:
уметь  извлекать
необходимую
информацию  из

Формирование
навыков
исследователь
ской

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей  к

выразительно
е  чтение
стихотворени
й  с

В.2. с.240



вновь пришел сюда и
сам  не  верю…»,  «О
моей  Родине».
Возвращения  к
истокам,  основам
жизни

прослушанного  или
прочитанного
текстаРегулятивные
:  уметь
анализировать текст
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

деятельности,
готовности  и
способности
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нем
взаимопонима
ния

структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  СР  с
литвед.портфол
ио,
-  заполнение
таблицы
«Жанрово-
композиционны
е  особенности
лирика  Р.
Гамзатова»,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,
-
комментировани
е  выставленных
оценок

последующим
рецензирован
ием

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 Ч.)

63 Представления
народа  о
справедливости  и

Научиться
выразительно  читать
и  анализировать

Познавательные:
узнавать,  называть  и
определять объекты в

Формирование
навыков
взаимодействи

Формирование у
учащихся
способностей  к

Работа в парах
(анализ
различных

Тезисный
плна



честности  «Честная
бедность»  Роберта
Бернса

текст соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний,  т.е.
формировать
операциональный
опыт
Коммуникативные:
уметь  читать  вслух,
понимать
прочитанное  и
аргументировать
точку зрения

я  в  группе  по
алгоритму
выполнения
задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  групповая
работа,
-  выразительное
чтение  с
последующим
его
рецензирование
м,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

-
комментировани
е  выставленных
оценок

форм
выражения
авторской
позиции)

64 Ощущение
трагического  разлада

Научиться
выразительно  читать

Познавательные:
узнавать,  называть  и

Формирование
мотивации  к

Формирование у
учащихся

ЛР  (  Анализ
текста:

Подготови
ть



героя  с  жизнью  в
стихотворении  «Ты
кончил  жизни  путь,
герой!»  Дж.  Г.
Байрона

и  анализировать
текст

определять объекты в
соответствии  с  их
содержанием
Регулятивные:
применять  метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Коммуникативные:
формировать  навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия

обучению  и
самовершенст
вованию

деятельностных
способностей  к
структурирован
ию  и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
-  комплексное
повторение,
- работа в парах
(Выявление черт
фольклора.
Определение
функций
фольклорных
мотивов,
образов,
поэтических
средств в пр-иях
зарубежной
литературы)

элементы
композиции,
особенности
языка)

выразитель
ное чтение

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

Научиться
определять  идейно-
художественное
своеобразие текста

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать

Формирование
навыков
индивидуальн
ого
выполнения
диагностическ
их  заданий  по
алгоритму
решения
литературовед
ческой задачи

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования

Устный  ответ
на
проблемный
вопрос

Сочинить
хокку



алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

собственных
затруднений  в
деятельности:
- проверка ДЗ,
-
индивидуальная
и  парная  работа
по  сочинению
хокку,
-  выразительное
чтение  хокку  с
последующим
рецензирование
м,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

-
комментировани
е  выставленных
оценок

66 Сила  любви  и
преданности  О.
Генри  «Дары
волхвов»

Научиться правильно
и  четко  давать
ответы на вопросы

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)
Регулятивные:

Формирование
мотивации  к
индивидуальн
ой  и
коллективной
творческой
деятельности

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного
типа  и

Составление
тезисного
плана  к
различным
видам
пересказа

Подготови
ть пересказ
от  разных
действующ
их лиц



уметь  определять
меры  усвоения
изученного
материала
Коммуникативные:
уметь  делать  анализ
текста,  используя
изученную
терминологию  и
полученные знания

реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  групповая
практическая
работа  (подбор
цитат,
иллюстрирующи
х понятия герой,
повествование,
тема, идея),
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

-
комментировани
е  выставленных
оценок

67 Фантастические
рассказы Р. Бредбери
как  выражение
стремления  уберечь
людей  от  зла  и
опасности  на  Земле.

Научиться
систематизировать  и
обобщать материал

Познавательные:
уметь  синтезировать
полученную
информацию  для
составления  ответа
(тест)

Формирование
навыков
взаимодействи
я  в  группе  по
алгоритму
выполнения

Формирование у
учащихся
способностей  к
рефлексии
коррекционно-
контрольного

Текущий
контроль

Готовиться
к
тестирован
ию



«Каникулы» Регулятивные:
уметь  выполнять
учебные  действия
(отвечать на вопросы
теста),  планировать
алгоритм  ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:
уметь  строить
монологическое
высказывание,
формулировать  свою
точку  зрения,
адекватное
использовать
различные  речевые
средства  для
разрешения
коммуникативных
задач

задачи  при
консультативн
ой  помощи
учителя

типа  и
реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений  в
деятельности:
-  индивид.  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом
(подбор
примеров,
иллюстрирующи
х  функции
языковых  и
композиционны
х  средств  в
тексте рассказа),
-  выразительное
чтение,
-  коллективное
проектирование
выполнения
дифференцирова
нного
домашнего
задания,

-
комментировани
е  выставленных



оценок
Подведение итогов

68-
69

Итоговый тест Научиться
проектировать  и
реализовывать
индивид.план
восполнения
проблемных  зон  в
изученных темах

Познавательные:
уметь  осмысленно
читать  и  объяснять
значение
прочитанного,
выбирать  текст  для
чтения  в  з-ти  от
поставленной  цели,
определять понятия
Регулятивные:
выполнять  учебные
действия  в  громко
речевой  и
умственной  формах,
использовать  речь
для  регуляции  своих
действий,
устанавливать
причинно-
следственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания  в
письменной форме

Формирование
навыков
исследователь
ской  и
диагностическ
ой
деятельности

Формирование у
учащихся
умений  к
осуществлению
контрольной
функции,
контроль  и
самоконтроль
изученных
понятий,
алгоритма
проведения
самопроверки  и
взаимопроверки:
-  выполнение
контрольных
заданий

Список
литературы
на лето

70 Резервный урок



Пояснительная записка

 Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа.
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основании: 
-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  основного  общего  образования)  с
изменениями  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
декабря 2014 года N 1644)
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345  «Об  утверждении   федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
-Литература.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией
В.Я.Коровиной, 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций,- М.:
Просвещение, 2016;
-Учебного плана МБОУ Байгильдинский сельский лицей им. Исмагилова Р.С.
-Календарного учебного графика на учебный год.   
Цели и задачи.
Изучение литературы в 8 классе  направлена на достижение следующих целей:
• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  национальным самосознанием  общероссийским  гражданским  сознанием,
чувством патриотизма;
•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
•  постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой
литературы,  их  чтение  и  анализ,  освоенный  на  понимании  образной  природы  искусства
слова,  опирающийся  на  принципы единства  художественной формы и содержания,  связи
искусства с жизнью, историзма;
•  поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест-
венном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
•  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет и др.);
•  использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
•

Место предмета литература в учебном плане МБОУ Байгильдинский сельский лицей
им. Исмагилова Р.С. 
Количество часов, отведённых на реализацию программы. Изменения в программе.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 
Данная  программа  придерживается  рекомендаций  составителей.     В  программу
существенных  изменений  не  внесено.  Настоящая  программа  учитывает  особенности  8
класса.



Ожидаемые результаты в конце 8 класса:
Личностные результаты:
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-
учающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию на  основе  мотивации  к  обучению  и  по-
знанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
•  освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде;
•  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
•  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



•  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения.  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•  смысловое чтение;  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе (предметные результаты)
Предметные результаты:
•  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы;
•  понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нрав-
ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять ге-
роев одного или нескольких произведений;
•  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного
содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);  владение  элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-
поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
•  собственная  интерпретации  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение
и адекватное восприятие;
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа,
вести диалог;
•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений;  классные и домашние творческие работы;  рефераты на литера-
турные и общекультурные темы;
•  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-вы-
разительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных  про-
изведений



Виды и формы контроля.
     Согласно  уставу  МБОУ  Байгильдинский  сельский  лицей  им.  Исмагилова  Р.С.  и
локальному  акту  образовательного  учреждения  основными  видами  контроля считать
текущий (на  каждом уроке),  тематический (осуществляется  в  период  изучения  той  или
иной темы),  промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия),  итоговый (в
конце года). 
Формами контроля может быть:
 зачет,
  практическая работа, 
  диктант, изложение.
 контрольная  работа;
 тестирование;
 доклады,  сообщения;

Содержание учебного предмета

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому  прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...»,
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне
Частушки как  малый  песенный  жанр.  Отражение  различных  сторон  жизни  народа  в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».
Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание
(развитие представлений).
Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного
чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в
коллективном диалоге.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные  подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг  самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин  суд». Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  —  главное
новшество литературы XVII в.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления).
P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном
переводе  и  сатирических  произведений  XVII  в.  Устное  рецензирование  выразительного
чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII
в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания
истинного  гражданина.  Социальная  и  нравственная  проблематика  комедии.  Проблемы
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики
персонажей как средство создания комической ситуации. Проект.



Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правилаклассицизма  в
драматическом произведении.
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа  N° 1  по комедии Д.И.  Фонвизина
«Недоросль».
P.P.Выразительное  чтение  фрагментов  комедии.  Устное  рецензирование  выразительного
чтения. Письменный анализ эпизода комедии.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч)
Иван .Андреевич Крылов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-
нописец.
«Обоз». Критика  вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и  тактику  М.И.
Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении).
P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном  диалоге.  Устный  и  письменный  ответ  на  вопрос  с  использованием
цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).
Кондратий Федорович Рылеев (1ч)
Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Автор  сатир  и  дум.  Оценка  дум
современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева
— основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы.
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч)
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость  содержания  стихотворения  —  зарисовка  природы,  отклик  на
десятилетие восстания декабристов.
«К***» («Я  помню  чудное  мгновенье...»).  Обогащение  любовной  лирики  мотивами
пробуждения души к творчеству.
«19  октября». Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка
Николая  1  («История  пугачевского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более  точная.
Смысловое различие.  История Пугачевского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа,
дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.
Пушкин).  История  создания  романа.  Пугачев  в  историческом  труде  А.С.  Пушкина  и  в
романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на  отечественную
историю.
Роман  «Капитанская  дочка». Петр  Гринев  —  жизненный  путь  героя,  формирование
характера  («Береги  честь  смолоду»).  Маша  Миронова  —  нравственная  красота  героини.
Швабрин  — антигерой.  Значение  образа  Савельича  в  романе.  Особенности  композиции.
Гуманизм и историзм А.С. Пушкина.  Историческая  правда и художественный вымысел в
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке»
и в «Истории Пугачева». Проект.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина.
P.P.Выразительное  чтение  стихотворений,  фрагментов  романа.  Устное  рецензирование
выразительного  чтения.  Участие  в  коллективном  диалоге.  Устная  и  письменная



характеристика  героя или групповой характеристики героев (в  том числе сравнительная).
Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч)
Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Отношение  М.Ю.  Лермонтова  к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма  «Мцыри». «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.  Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Теория  литературы.  Поэма (развитие  представлений).  Романтический  герой  (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова.
P.P.Составление  плана  анализа  фрагмента  лиро-эпического  произведения.  Письменный
анализ  эпизода  по  плану.  Написание  сочинения  на  литературном  материале  с
использованием собственного жизненного и читательского  опыта.  Редактирование текста.
Устный  и  письменный  анализ  текста.  Участие  в  коллективном  диалоге.  Устный  и
письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Васильевич Гоголь (7 ч)
Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Отношение  Н.В.  Гоголя  к  истории,
исторической теме в художественном произведения
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии.
Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.  Отношение  современной  писателю
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель
автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены,
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-
Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное
явление.
«Шинель». Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием  Акакиевичем
Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться
в холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие
представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  позиции  (начальные
представления). Фантастическое (развитие представлений).
К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению
Н.В. Гоголя «Ревизор».
P.P.Письменный ответ  на  вопрос  проблемного  характера  с  использованием  цитирования.
Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный
анализ  эпизодов  комедии  по  плану.  Устное  рецензирование  выразительного  чтения.
Написание  сочинения  на  литературном  материале  и  с  использованием  собственного
жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе.



Рассказ  «Певцы». Изображение  русской  жизни  и  русских  характеров  в  рассказе.  Образ
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).
P.P.Выразительное  чтение  отрывков  рассказа.  Рецензирование  выразительного  чтения.
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)
Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  писателя.  М.Е.  Салтыков-Щедрин  -  писатель,
редактор, издатель.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные
писателю  порядки.  Ирония  писателя-гражданина,  бичующего  основанный  на  бесправии
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические
сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чте-
ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление
плана письменного высказывания.
Николай Семенович Лесков (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений).
P.P.Участие  в  коллективном  диалоге.  Выразительное  чтение  рассказа.  Устное
рецензирование  выразительного  чтения.  Различные  виды  пересказов.  Составление  плана
анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.
Лев Николаевич Толстой (3 ч)
Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Идеал  взаимной  любви  и  согласия  в
обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
P.P.Составление  плана  речевой  характеристики  героев.  Участие  в  коллективном диалоге.
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания
их образов.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч)
А.С.  Пушкин  «Цветы  последние  милей...»;  М.Ю.  Лермонтов  «Осень»;Ф.И.  Тютчев
«Осенний вечер»;А.А. Фет  «Первый ландыш»;А.Н.  Майков  «Поле зыблется цветами...».
Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение  авторского  настроения,
миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).



P.P.Выразительное  чтение  стихотворений.  Устное  и  письменное  рецензирование
выразительного  чтения.  Составление  плана  письменного  высказывания.  Устный  и
письменный анализ стихотворений по плану.
Антон Павлович Чехов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория  литературы.  Психологизм  художественной  литературы  (начальные
представления).
P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования.  Участие в
коллективном диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)
Иван Алексеевич Бунин (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кавказ». Повествование о любви в  различных ее  состояниях  и  в  различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Р.  Р. Выразительное  чтение  фрагментов  рассказа.  Устное  и  письменное  рецензирование
выразительного  чтения.  Различные  виды  пересказов.  Участие  в  коллективном  диалоге.
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.
Александр Иванович Куприн (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Куст  сирени». Утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в  семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
P.P.Выразительное  чтение  фрагментов  рассказа.  Устное  или  письменное  рецензирование
выразительного  чтения.  Различные  виды  пересказов.  Участие  в  коллективном  диалоге.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Александрович Блок (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Теория  литературы.  Лирический  герой  (развитие  представлений).  Обогащение  знаний  о
ритме и рифме.
P.P.Участие  в  коллективном  диалоге.  Выразительное  чтение.  Рецензирование
выразительного чтения.
Сергей Александрович Есенин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма  на  историческую  тему.  Характер  Пугачева.  Сопоставление  образа
предводителя  восстания  в  разных  произведениях:  в  фольклоре,  в  произведениях  А.С.
Пушкина,  С.А.  Есенина.  Современность  и  историческое  прошлое в  драматической поэме
С.А. Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока.
P.P.Выразительное  чтение  стихотворений.  Устное  и  письменное  рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы.



Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути).
«Как  я  стал  писателем». Рассказ  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление  художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
P.P.Участие  в  коллективном  диалоге.  Различные  виды пересказа.  Устный  и  письменный
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев.
Писатели улыбаются (4 ч)
Журнал  «Сатирикон».Тэффи,  О.  Дымов,  А.Т.  .Аверченко,  «Всеобщая  история,
обработанная  “Сатириконом”». Сатирическое  изображение  исторических  событий.
Приемы  и  способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл  иронического
повествования о прошлом. Проект.
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).
P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге.
Тэффи.  Рассказ  «Жизнь  и  воротник». Другие  рассказы  писательницы  (для  внеклассного
чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).
P.P.Устные  и  письменные  ответы  на  вопросы.  Участие  в  коллективном  диалоге.
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания.
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).
P.P.Устное  рецензирование  выразительного  чтения.  Участие  в  коллективном  диалоге.
Устный  и  письменный  ответ  на  проблемный  вопрос.  Характеристика  сюжета  и  героев
рассказа, их идейно-эмоционального содержания
Михаил  Андреевич  Осоргин.  Рассказ  «Пенсне».  Сочетание  фантастики  и  реальности  в
рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика
и реальность (развитие представлений)
P.P.Выразительное  чтение  фрагментов  рассказа.  Различные  виды  пересказов.  Участие  в
коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта.  Поэтическая  энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.
Новаторский  характер  Василия  Теркина  -  сочетание  черт  крестьянина  и  убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы.  Восприятие  поэмы  читателями-фронтовиками.  Оценка  поэмы  в  литературной
критике.
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (развитие понятий).
К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского.
P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и
письменный анализ эпизода.



Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч)
Традиции  в  изображении  боевых  подвигов  народа  и  военных  будней.  Героизм  воинов,
защищавших  свою  Родину.  М.В.  Исаковский  «Катюша»,  «Враги  сожгли  родную
хату»;Б.Ш.  Окуджава  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют...»;А.И.  Фатьянов
«Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер.  Выражение в лирической
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.
Теория  литературы.  Лирическое  стихотворение,  ставшее  песней  (развитие
представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления).
P.P.Выразительное  чтение.  Устное  и  письменное  рецензирование  выразительного  чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Виктор Петрович Астафьев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного  детства.  Дружеская  атмосфера,
объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне.
P.P.Выразительное  чтение  отрывков.  Комплексный  анализ  эпизодов.  Рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч)
И.Ф.  Анненский  «Снег»;Д.С.  Мережковский  «Родное»,  «Не  надо  звуков»;Н.А.
Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам»,
«Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты  русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине.  Н.А.  Оцуп  «Мне  трудно  без
России...»  (отрывок);З.Н.  Гиппиус  «Знайте!»,  «Так  и  есть»;  Дон-Аминадо  «Бабье
лето»;И.А.  Бунин  «У птицы есть гнездо...». Общее и  индивидуальное  в  произведениях
поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.
Теория  литературы.  Изобразительно-выразительные  средства  языка  (развитие
представлений).
P.P.выразительное  чтение  отрывков.  Комплексный  анализ  эпизодов.  Рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
Уильям Шекспир (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой  форме  сонетов  живая  мысль,  подлинные горячие  чувства.  Воспевание  поэтом
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая  сокровищница  лирической поэзии»
(В.Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-
тического  произведения  и  сонетов.  Устный  и  письменный  ответы  на  вопросы  с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.



Жан Батист Мольер (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с  чтением отдельных сцен).  XVII  в.  — эпоха расцвета
классицизма  в  искусстве  Франции.  Ж.-Б.  Мольер  —  великий  комедиограф  эпохи
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа.
Особенности  классицизма  в  комедии.  Комедийное  мастерство  Ж.-Б.  Мольера.  Народные
истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии).
Р.  Р. Устный  анализ  фрагментов  комедии.  Выразительное  чтение.  Рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану.
Вальтер Скотт (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.
История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
P.P.Выразительное  чтение  отрывков.  Рецензирование  выразительного  чтения.  Анализ
эпизодов.  Устный  и  письменный  ответ  на  проблемный вопрос.  Участие  в  коллективном
диалоге.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч)
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.

Учебно- методическое обеспечение.
Учебник Учебные пособия Методические пособия

Коровина В.Я. Литература. 8 кл.:
Учеб. В 2 ч. Коровина В. Я., 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин.– М. : 
Просвещение, 2015

с приложением на электронном 
носителе (фонохрестоматия к 
учебнику) / под ред. В. Я. 
Коровиной.

Коровина В. Я. Читаем, 
думаем, спорим...: Ди-
дактические материалы: 8 
кл. — М.: Просвещение, 
2007, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013.

Ахмадуллина Р. 
Г. Литература. 8 класс.

Рабочая тетрадь. В 2 ч. — 
М.: Просвещение, 2016.

Беляева Н. В. Уроки 
литературы в 8 классе. 
Поурочные разработки: Кн.
для учителя. — М.: 
Просвещение, 2012.

Беляева Н. В. Литература. 
5—9 классы. Проверочные 
работы. — М.: 
Просвещение, 2010.

Егорова Н.В. Поурочные 
разработки по литературе в
8 классе: М.: ВАКО, 2019.

                           



Календарно-тематическое планирование
по литературе в 8 классе

№ Тема урока  
Количеств
о часов

Дата
план

Дата
факт.

1 Введение. Образное отражение жизни 
в искусстве. Художественный образ. 
Литература как искусство слова.

1

2 Лирическая песня как жанр народной 
поэзии. Исторические песни.

1

3 Предания как исторический жанр 
древнерусской литературы «О 
покорении Сибири Ермаком»

1

4 Древнерусская  литература. 
Особенности содержания и формы 
жития. «Повесть о жизни и храбрости 
благородного и великого князя 
Александра Невского»

1

5 «Повесть о Шемякином суде» как 
сатирическое произведение 18 века. 
Особенности поэтики бытовой 
сатирич.повести.

1

6 Литература VIII века. Д.И.Фонвизин 
Краткая история жизни и творчества. 
Комедия «Недоросль». История 
создания. Сатирическая 
направленность комедии «Недоросль».
Понятие о классицизме.

1

7 Д.И.Фонвизин . Проблема воспитания 
истинного гражданина. Признаки 
классицизма в комедии

1

8 Из рус. литер. 19 века. Басни 
И.А.Крылова. «Лягушки, просящие 
царя», «Обоз»

1

9 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума 
«Смерть Ермака» и ее связь с рус. 
историей. Образ Ермака Тимофеевича. 
Характерные особенности жанра.

1

10 А.С.Пушкин. Слово о поэте. 
Стихотворения «Туча», «К…»(«Я 
помню чудное мгновение…»), «19 
октября». Их основн. темы и мотивы. 
Особенности поэтич. формы

1

11 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 
Истор. основа повести. Композиция. 

1



Жанр. Пушкин в Казани.
12 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 

Гл.1-3. Формирование личности 
П.Гринева «Я рос недорослем».

1

13 Гринев в Белогорской крепости. 
«Русское семейство Мироновых».   
Анализ 3-5 глав.

1

14 Гринев и Швабрин. Проблема чести и 
достоинства, нравственности поступка.
Сравнительная характеристика

1

15 Гринев и Маша Миронова. 
Нравственная красота героини. Гл.4-7

1

16 Изображение народной войны и ее 
вождя Емельяна Пугачева. 
Взаимоотношения Гринева и Пугачева.
Отношение автора и рассказчика к 
Пугачевскому восстанию. Гл.8-9.

1

17 Утверждение автором нравств. идеалов
гуманности, чести и долга. Углубление
понятия о художественном образе-
характере. Становление  личности под 
влиянием «благих потрясений».

1

18 Подготовка к дом. сочинению по 
повести А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка».

1

19 А.С.Пушкин «Пиковая дама». 
Проблема человека и судьбы. Система
образов персонажей в повести. Образ 
Петербурга. Композиция повести: 
смысл названия, эпиграфов, 
символических и фантастических 
образов, эпилога.

1

20 М.Ю.Лермонтов. Жизнь, тв-во. 
Воплощение исторической темы в 
творчестве. Стихотворения «Узник», 
«Пленный рыцарь». Символический 
образ тюрьмы в лирике поэта.

1



21 Кавказ в жизни и тв-ве 
М.Ю.Лермонтова. Поэма «Мцыри». 
История создания, особенности 
композиции.

1

22 Идейное содержание поэмы. Образ 
Мцыри в поэме. Художественное 
своеобразие поэмы.

1

23 Творческая работа по поэме 
М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (анализ 
эпизода поэмы по выбору уч-ся)

1

24 Н.В.Гоголь – писатель- сатирик. 
Комедия «Ревизор». История 
создания. Идейный замысел и 
особенности построения комедии.

1

25 Н.В.Гоголь «Ревизор». Действие 
первое. Страх перед «ревизором» как 
основа развития комедийного 
действия.

1

26 Разоблачение нравственных и 
социальных пороков человечества в 
комедии «Ревизор». Мастерство 
речевых хар-к (д.2-3)

1

27 Общечеловеческое значение 
характеров комедии. Образ 
Хлестакова.

1

28 Мастерство Гоголя-сатирика. 
Белинский о комедии «Ревизор». 
Хлестаковщина.

1

29 Практическая работа по комедии 
«Ревизор». Контрольное 
тестирование.

1

30 Н.В.Гоголь «Шинель». Образ 
Петербурга. Роль фантастики в 
повествовании. Образ «маленького 
человека» в литературе. Духовная 
сила Башмачкина и его 
противостояние бездушию общества.

1

31 М.Е.Салтыков-Щедрин. Анализ 
отрывка из «Истории одного города»: 
«О корне происхождения глупцов». 
Худож.-полит. сатира на 
общественные порядки. Средства 
создания комического в 
произведениях.

1



32 Н.С.Лесков «Старый гений», 
нравственная оценка героев 
произведения. Отношение автора к 
России.

33 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 
«После бала». Жизненные источники 
произведения. Контрастное 
построение рассказа как способ 
выражения его идеи. Толстой в 
Казани.

1

34 Прием контраста, раскрывающий 
идею рассказа, - способ 
эмоционального воздействия на 
читателя. Иван Васильевич и 
полковник.

1

35 «После бала». Мысль автора о 
моральной ответственности человека за
жизнь окружающего общества и свою 
судьбу в произведении.

1

36 Учимся стилизации. Страницы из 
дневника (сочинение по рассказу 
«После бала»)

1

37 Внеклассное чтение.Нравственные 
проблемы повести Л.Н.Толстого 
«Отрочество».

1

38 Поэзия родной природы 
(стихотворения А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н. Майкова о природе). 
Состояние души лирического героя, 
чувство родной земли в пейзажной 
лирике.

1

39 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ 
«О любви» (из трилогии) как история 
об упущенном счастье. Психологизм 
рассказа.

1

40 А.П.Чехов. Краткий обзор трилогии 
«Человек в футляре»

1

41 И.А.Бунин. Слово о писателе. 
Проблемы любви и счастья в рассказе 
«Кавказ».

1

42 А.И.Куприн. Жизнь. Творчество. 
Утверждение согласия и 

1



взаимопонимания, любви и счастья в 
семье в рассказе «Куст сирени». 
Понятие о сюжете и фабуле.

43 Урок-диспут «Что значит быть 
счастливым?»

1

44 А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая
тема в его творчестве. «На поле 
Куликовом».

1

45 Образ Родины в поэзии А.Блока. 1
46 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве. 
«Пугачев». Образ предводителя 
восстания. Понятие о драматич.поэме

1

47 М.А.Осоргин. Жизнь. Творчество. 
Сочетание реальности и фантастики в 
рассказе «Пенсне».

1

48 И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я 
стал писателем» - воспоминание о пути
к творчеству.

1

49 Контрольная работа по творчеству 
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина,
А.А.Блока, С.А.Есенина.

1

50 Журнал «Всеобщая история», 
обработанная «Сатириконом» 
(отрывки). Сатирическое изображение 
исторических событий. Тэффи. 
М.Зощенко.

1

51 Сатирическое изображение 
исторических событий в произведениях
Тэффи. М.Зощенко.

52 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 
История создания. Композиц. поэмы 
«Василий Теркин». Теркин – 
олицетворен.нац.характера.

1

53 Идейно-художественное своеобразие 
поэмы. Тема большой и малой Родины.
Анализ главы «Переправа».

1

54 Идейно-художественное своеобразие 
поэмы .Анализ глав «На войне», «О 
награде».Нравственная оценка героев.

1

55 Народно-поэтическая основа, героика и
юмор в поэме. Характеристика 
Теркина.

1

56-
57

Стихи поэтов о ВОв (А.Ахматова, 
В.Самойлов, М.Джалиль и др.)

2

58 А.Платонов. «Возвращение». 1



Возвращение к человечности, 
состраданию.

59 В.П.Астафьев. Тема детства в тв-ве 
писателя. «Фотография, на которой 
меня нет». Жизнь сибирской деревни в 
30-е годы, чистота отношений между 
людьми, отзывчивость на добро.

1

60 Жизнь сибирской деревни в 30-е годы, 
чистота отношений между людьми, 
отзывчивость на добро.

1

61 Сочинение «Великая Отечественная 
война в произведениях писателей 

1

62-
63

Русские поэты о Родине, родной 
природе и о себе. Поэты Русского 
Зарубежья об оставленной Родине.

2

64 Зарубежная литература. В.Шекспир 
«Ромео и Джульетта». Вечные 
проблемы в трагедии. Конфликт 
живого чувства и предрассудков.

1

65 В.Шекспир «Ромео и Джульетта». 
Трагедия произведения эпохи 
Возрождения..

1

66 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сонет как форма 
лирической поэзии.

1

67 Ж.-Б.Мольер Особенности 
произведения «Мещанин во 
дворянстве»

68 Жизнь и творчество Вальтера Скотта. 
«Айвенго» как исторический роман.
Итоговый урок. Задание на лето.

1





Пояснительная записка

Нормативные документы и методические материалы
Рабочая программа по литературе для 9 класса создана с учётом:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.12.2018  №  345  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»
- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Коровиной.
5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016;
   -учебного плана МБОУ  Байгильдинский сельский лицей им.Исмагилова С.Р.

-календарного учебного графика на  учебный год.

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю. 
Тематическое  планирование по  литературе в авторской  программе и учебному плану школы
составляет 105 часов, 3 часа в неделю. По рабочей программе учителя – 105 часов. В авторскую
программу изменения не внесены.

Главными целями изучения предмета «Литературы» являются:
-формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;

-  постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой  литературы,  их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

- поэтапное,  последовательное формирование умений читать,  комментировать,  анализировать и
интерпретировать художественный текст;

-  овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  художественном
тексте,  и  создание  собственного  текста,  представление  своих  оценок  и  суждений  по  поводу
прочитанного;

-овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями
(формулировать  цели  деятельности,  планировать  её,  осуществлять  библиографический  поиск,
находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,  включая
Интернет, и др.);

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Планирование учебного материала
Содержание Количество часов

Введение. 1
Из древнерусской литературы. 3
Из литературы XVIII века. 10
Из литературы XIX века. 56
Из литературы XX века. 28
Песни и романсы на стихи поэтов ХIX – ХХ веков. 2
Из зарубежной литературы. 4
Итоги года и задания для летнего чтения 1
ИТОГО 105



Содержание тем учебного предмета
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Из древнерусской литературы 
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.

Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская  позиция  в  «Слове...».  «Золотое  слово»  Святослава   и  основная  идея  произведения.
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

Из литературы  ХVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов
Жизнь и творчество.(Обзор.)  Ученый,  поэт,  реформатор русского литературного  языка и

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

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны  1747  года».  Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в  произведениях
Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин 
Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям».  Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и

ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».  Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный русский  слог»

Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства.Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.

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

общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные  герои  повести.  Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский 
Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое».  Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и  трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания
и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы дороги  и  смерти.
Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной  фантастической  баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры.  Светлана —
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным
чарам.

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



Александр Сергеевич Грибоедов
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Комедия  «Горе  от  ума».История  создания,  публикации  и  первых  постановок  комедии.

Прототипы.  Смысл  названия  и  проблема  ума  в  пьесе.   Особенности   развития  комедийной
интриги.  Своеобразие    конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как  необычный  резонер,
предшественник  «странного»  человекв  русской  литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.
Образ  фамусовской  Москвы.  Образность  и  афористичность  языка.  Мастерство  драматурга  в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое  и общечеловеческое
в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.

Александр Сергеевич Пушкин
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...»,  Два чувства дивно близки нам..»

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, филосовских и гражданских
мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы,  красоты  человека,  красоты  жизни  в
пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.

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

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и  Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.  Пушкинский роман в  зеркале
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А.
А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика  начала  XX века;
писательские оценки).

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Два  типа  мировосприятия,
олицетворенные  в  двух  персонажах  пьесы.  Отражение  их  нравственных  позиций  в  сфере
творчества.

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

Михаил Юрьевич Лермонтов
Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый

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

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

Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  Вернер.  Печорин  и  Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».

 Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные  мотивы лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,  «Дума»,
«Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я
другой…»,  «Расстались  мы,  но  твой  портрет…»,  «Есть  речи  –  значенье…»  (1824),
«Предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». 

Основные  мотивы,  образы  и  настроения  поэзии  Лермонтова.  Чувство  трагического
одиночества.  Любовь  как  страсть  ,  приносящая  страдания.  Чистота  и  красота  поэзии  как
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Николай Васильевич Гоголь
Жизнь и творчество. (Обзор) 



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

Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с
«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.  Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория  литературы.  Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном  типе.
Понятие  о  комическом и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех
(развитие представлений).

Федор Михайлович Достоевский
Слово о писателе.
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и  одновременно

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  Психологизм литературы(развитие
представлений)

Антон Павлович Чехов
Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской  литературе  XIX

века.  Чеховское отношение  к маленькому человеку.  Боль и негодование автора.  «Тоска».  Тема
одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века.
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений  XX века,  о ведущих

прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин
Слово о писателе.
Рассказ  «Темные аллеи».  Печальная история любви людей  из  разных социальных слоев.

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы(развитие представлений)
Роль художественной детали  в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система

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

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

Михаил Александрович Шолохов
Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба человека».  Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.

Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и  труженика.  Тема
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера
повествования.  Значение  картины  весенней  природы  для  раскрытия  идеи  рассказа.  Широта
типизации.



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

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

притчи.
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской  поэзии XX века (обзор)
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные

явления русской поэзии XX века.
Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок
Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...»,

цикл «Родина»..  Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.

Сергей Александрович Есенин
Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Гой

ты, Русь моя родная»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-
песенная  основа  произведений  поэта.  Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Тема  России.
Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.

Владимир Владимирович Маяковский
Слово о поэте
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)  Новаторство Маяковского-поэта.

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева
Слово о поэте.
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках
поэта.

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

куст»,  «О  красоте  человеческих  лиц»,  «Завещание».  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»,

«АNNO DOMINI »,  «Тростник»,  «Ветер  войны».  Трагические  интонации  в  любовной  лирике
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак 
Слово о поэте.
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Во  всем  мне  хочется

дойти...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…».  Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности
в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский
Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под 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 
А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 
Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. 
«Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной 
печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды
в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери
Слово о поэте.
«Божественная  комедия»  (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы:  буквальный,

аллегорический, моральный, мистический. 
Уильям Шекспир
Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристики  гуманизма  эпохи

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

Гамлета  из  сцены  пятой   (1-й  акт),  сцены  первой  (3-й  акт),   сцены  четвертой(4-й  акт).
Общечеловеческое  значение  героев  Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви
Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой
литературы. Шекспир и русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн  Вольфганг  Гете.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.  Характеристика

особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст»  (обзор с  чтением отдельных сцен  по выбору учителя,  например:  «Пролог  на

небесах», «У городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом  Гретхен»,
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст»   -  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция  трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. Противостояние
творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной
идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической
рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идет  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»  :  сочетание  в  ней  реальности  и
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская
литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).

Планируемые результаты образовательного процесса
Личностные результаты:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного



наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных
интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование основ экологической культуры на основе признания  ценности жизни во все ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том числе  альтернативные, 
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;



8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;    работать индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
 1)понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора
других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков,
литературы народов России и зарубежной литературы;
2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания;
3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  нравственный  пафос
литературного  произведения;  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или
нескольких произведений;
4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных
средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно  —  художественного  содержания
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при аналитике литературного произведения;
5)приобщение  к  духовно  —  нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;
6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
9)восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  чтение  и
адекватное восприятие;
10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных
средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на  литературные  и
общекультурные темы;
12)понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;  эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

Календарно-тематическое планирование 

№
уро
ка

Дата проведения Тема урока 
По плану По факту

Введение 1 час
1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека

Из древнерусской литературы. 3 часа
2 Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» — величайший памятник 



древнерусской литературы
3 Центральные образы «Слова о полку Игореве»
4 Образ автора и поэтика «Слова о полку Игореве»

Из русской литературы  ХVIII века. 10 часов
5 Классицизм в русском и мировом искусстве.
6 М.В.Ломоносов : жизнь и творчество (обзор) «Вечернее размышление  о 

Божием величестве при случае великого северного сияния»
7 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
8 Г. Р. Державина: жизнь и творчество (обзор) «Властителям и судиям»
9 Г. Р. Державин«Памятник»

10 Квинт Гораций Флакк.»К Мельпомене»(«Я воздвиг памятник…»)
11 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: сюжет и герои
12 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: новые черты русской литературы
13 Н. М. Карамзин. «Осень» и другие произведения писателя 
14 Письменный ответ на проблемный вопрос по литературе XVIII века 

Из русской литературы  XIX века. 56 часов
15 Русская поэзия первой половины XIX века 
16  В. А. Жуковский - поэт-романтик
17 В. А. Жуковский   «Светлана»
18 В. А. Жуковский. «Светлана»: черты баллады
19 В. А. Жуковский. «Светлана»: образ главной героини
20 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» . Жизнь и творчество писателя(обзор)
21 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика и конфликт
22 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: фамусовская Москва

23 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого

24 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии

25 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в критике

26 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» . Обобщение по произведению.

27 Контрольная работа 

28 А. С. П у ш к и н: жизнь и творчество. Лицейская лирика.

29 А. С. Пушк и н. Лирика петербургского, южного и михайловского  периодов: 
«К Чаадаеву»,»К морю», «Анчар».

30 А. С. Пуш ки н. Тема поэта поэзии: «Пророк»

31 А. С. Пуш ки н. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: « На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть 
может…»

32 А. С. П уш ки н. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и другие 
стихотворения

33 А. С. П уш ки н. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…»

34 Письменный ответ на проблемный вопрос по  лирике А. С. Пушкина 

35 А. С. Пушкин.  «Цыганы» 



36 А. С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери»

37 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» как новаторское произведение

38 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: главные  мужские образы романа

39 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: главные женские образы романа

40 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев

41 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: образ автора

42 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни

43 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» в зеркале критики

44 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин». Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов 

45 М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и творчества. Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики поэта

46 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова

47 М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страдания, в лирике 
поэта: «Нищий», «Расстались мы,  но твой портрет…», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю…»

48 М.Ю.Лермонтов. Тема родины в лирике поэта

49 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: общая характеристика романа

50 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим 
Максимыч»): загадки образа Печорина

51 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна 
МЕРИ»). «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера

52 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (глава «Фаталист» ) философско-
композиционное значение новеллы

53 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: дружба в жизни Печорина

54 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: любовь в жизни Печорина

55 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: оценки критиков

56 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Контрольная работа: письменный 
ответ на проблемный вопрос. 

57 Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

58 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь творчество (обзор). «Мертвые души» . Обзор содержания, 
история создания поэмы

59 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образы помещиков



60 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ города

61 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ Чичикова

62 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ России, народа и автора в поэме

63 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души»: специфика жанра

64 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души». Контрольная работа: письменный ответ на 
проблемный вопрос по творчеству  Н. В. Г о г о л я 

65 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи»: образ главного героя

66 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи»: образ Настеньки

67 А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных ценностей

68 А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе

Из русской литературы XX века. 28 часов

69 Русская литература  XX века: богатство и разнообразие жанров и 
направлений. И. А. Бунин. «Темные аллеи»: проблематика и образы

70 И. А. Бунин. «Темные аллеи»: мастерство писателя в рассказе

71 Поэзия серебряного века. А.А.Блок. «Ветер принёс издалека…», «О, весна, 
без конца и без краю…»

72 А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихи из цикла «Родина»

73 С. А. Е с е н и н.  Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», 
«Гой ты, Русь моя родная…», « Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня 
завтра рано…»

74 С. А. Е с е н и н.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 
человека: «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову , не плачу…»

75 С. А. Е с е н и н.  Стихи о любви

76 В. В. Маяковский. «А вы могли бы?»

77 В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Люблю» (отрывок), «Прощанье»

78 Контрольная работа 

79 Анализ контрольной работы



80 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и образы

81 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика повести

82 М.И.Цветаева. Стихи  о любви, о жизни и смерти: «Бабушке», «Идешь, на меня
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такая 
нежность?..»

83 М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», 
«Стихи о Москве»

84 А.А.Ахматова. Стихи из книг «Четки», «Белая стая», «Подорожник», 
«АNNO DOMINI »

85 А.А.Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга», «Ветер 
войны», из поэмы «Реквием»

86 Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе. «Я  не ищу гармонии в 
природе»

87 Н. А. Заболоцкий. Тема  любви и смерти в лирике поэта: «О красоте 
человеческих лиц»,  «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «Завещание»

88 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы

89 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика рассказа

90 Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и о любви: «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу»   

91 Б.Л.Пастернак. Философская лирика поэта: «Во всем мне хочется 
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…»

92 А. Т. Твардовский. Стихи о Родине, о природе : «Урожай», «Весенние 
строчки», «О сущем» и др.

93 А. Т. Твардовский. Стихи поэта – воина: «Я убит под Ржевом», «Я знаю, 
никакой моей вины…»

94 А. И. Солженицын. «Матренин двор»: проблематика, образ рассказчика

95 А. И. Солженицын. «Матренин двор»: образ Марёны, особенности жанра 
рассказа-притчи. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении

96 Контрольная работа 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков (обзор), 2 часа



97 Песни  и  романсы на стихи русских поэтов XIX  века Урок внеклассного 
чтения 6

98 Песни  и  романсы на стихи русских поэтов XX  века Урок внеклассного 
чтения 7

Из зарубежной литературы. 4 часа

99 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя

100 У. Шекспир. «Гамлет»:тема любви в трагедии

101 И.-В. Гете. «Фауст»: сюжет и проблематика

102 И.-В. Гете. «Фауст»: идейный смысл трагедии

103 Итоги года и задания для летнего чтения 

104-
105

Резервные уроки

Итого: 105 часов

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы

Учебник Программа Методическое
пособие

КОМ

Коровина  В.Я.
Литература.  9  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.
учреждений с прил. на
электрон.  носителе.  В
2ч./В.Я.  Коровина,
В.П.  Журавлев,  В.И.
Коровин,
И.С.Збарский–  М.:
Просвещение, 2014 г. 

«Литература.
«Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной
5-9 классы»,
- М.: Просвещение,
2016 г.

Беляева  Н.  В.  Уроки
литературы в 9 классе.
Поурочные
разработки:  пособие
для  учителей
общеобразоват.
организаций  /  Н.В.
Беляева.  –  М.:
Просвещение, 2019 г. 

Н.В. Беляева
«Литература
Проверочные
работы 5-9: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений»,
- М.: Просвещение,
2010 г.,



Лист корректировки рабочей программы

№ п\п № урока /тема   
согласно рабочей 
учебной программе

Тема с учетом 
корректировки

Сроки 
корректировки

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по русской литературе в 10-11 классах

По  литературе
Уровень образования (класс)  среднее общее образование (10-11 классы)         
Количество часов    207                             
Программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования и на основе Рабочей программы
к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева
«Литература. 11 класс» (базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. Гороховская.  М.: ООО «Русское слово  учебник»,‒ ‒
2017.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литература» (базовый уровень)

Результаты  базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение ком-
петентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:

‒ понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной
области,  что обеспечивается  не за счёт заучивания определений и правил,  а  посредством моделирования и
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;

‒ умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для  использования  методов  и  инстру-
ментария данной предметной области;

‒ осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных
связей с некоторыми другими областями знания.

Личностные  результаты  освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по  литературе  на
базовом уровне:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентирования  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений,  с  учётом устойчивых познавательных интересов,  а  также на основе фор-
мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям народов  России и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и  со-
обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического

мышления;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,

творческой деятельности эстетического характера;
12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе на
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базовом уровне:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  де-
ятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять контроль  своей  де-
ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного

выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  са-

мостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения
учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10)умение  осознанно использовать  речевые  средства  в  соответствии с  задачей  коммуникации для  вы-
ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью;

11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуника-
ционных  технологий  (далее   ИКТ-компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активно‒ го
пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

13)осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире;  гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

14)понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;

15)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;

16)воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,  способного
аргументировать  своё  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных
жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

17)развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;

18)овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принци-
пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;

19)формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Предметные результаты
В результате  изучения  учебного предмета  «Литература»  на  уровне  среднего  общего  образования  вы-

пускник на базовом уровне научится:
1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
‒ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты);
‒ использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты  произведения,

носящие проблемный характер и требующие анализа;
‒ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в
итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
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‒ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития,
способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;

‒ определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в  художественном  произведении
(включая  переносные  и  коннотативные  значения),  оценивать  их  художественную выразительность  с  точки
зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;

‒ анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая,
как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует формированию его общей
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и
концовки  произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,  открытым  или  закрытым
финалом);

‒ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то,
что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория,
гипербола и т.п.);

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность:
‒ давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного
мира  произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и
культурно-исторической эпохе (периоду);

‒ выполнять  проектные  работы в  сфере  литературы и искусства,  предлагать  свои  собственные  обос-
нованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
‒ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.);
‒ анализировать художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нём объективных  законов

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
‒ анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с  другими  областями

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
‒ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (на-

пример,  кинофильм или  театральную постановку;  запись  художественного  чтения;  серию иллюстраций  к
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
‒ о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
‒ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
‒ о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
‒ об историко-культурном подходе в литературоведении;
‒ об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
‒ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
‒ имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия  ключевых

произведений,  имена героев,  ставших  «вечными образами» или именами нарицательными в  общемировой и
отечественной культуре;

‒ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

2. Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень)

Наименование разделов учебной программы и характеристика 
основных содержательных линий

10-й класс (105 ч)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
Социально-политическая  ситуация  в  России  второй  половины  XIX  века.  «Крестьянский  вопрос»  как

определяющий  фактор  идейного  противостояния  в  обществе.  Разногласия  между  либеральным  и
революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1860-
1880-х  годов.  Демократические  тенденции  в  развитии  русской  культуры,  её  обращённость  к  реалиям  сов-
ременной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого,
А.П.  Чехова  и  др.  «Некрасовское»  и  «эстетическое»  направления  в  поэзии,  условность  их  размежевания.
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Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и
различные  концепции обновления российской жизни (проза  Н.Г.  Чернышевского,  Ф.М.  Достоевского,  Н.С.
Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой
культуры.

Опорные понятия: историко-литературный процесс.
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 ч)
Пьеса «Гроза».
Статьи:  Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев «Мотивы русской

драмы» (фрагменты); А.А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты).
Изображение  «затерянного  мира»  города  Калинова  в  драме  «Гроза».  Катерина  и  Кабаниха  как  два

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе.
Роль  второстепенных  и  внесценических  персонажей  в  «Грозе».  Многозначность  названия  пьесы,

символика деталей  и специфика жанра.  «Гроза»  в  русской критике (Н.А.  Добролюбов,  Д.И.  Писарев,  А.А.
Григорьев).

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные  связи: обращение  героев  А.Н.  Островского  к  народной  фразеологии;  традиции

отечественной драматургии в  творчестве  А.Н.  Островского  (пьесы Д.И.  Фонвизина,  А.С.  Грибоедова,  Н.В.
Гоголя).

Межпредметные  связи: А.Н.  Островский  и  русский  театр;  сценические  интерпретации  пьес  А.Н.
Островского.

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».

И.А. ГОНЧАРОВ (8 ч)
Роман «Обломов».
Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «“Обломов”. Роман

И.А Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты).
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с

другими  характерами  (Андрей  Штольц,  Ольга  Ильинская  и  др.).  Любовная  история  как  этап  внутреннего
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное
значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе
Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А. В. Дружинин).

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет.
Внутрипредметные  связи: функции  и  виды  сравнения  в  романе  «Обломов»;  И.С.  Тургенев  и  Л.Н.

Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И.

Обломова» (реж. Н. С. Михалков).

И.С. ТУРГЕНЕВ (10 ч)
Цикл  «Записки  охотника» (2-3  рассказа  по  выбору).  Роман  «Отцы  и  дети». Стихотворения  в  прозе:

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.
Статьи:  Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д.И. Писарев «Базаров. “Отцы и

дети”, роман И.С. Тургенева» (фрагменты); М.А. Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты).
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных

начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение  в  романе  «Отцы  и  дети»  проблематики  эпохи.  Противостояние  двух  поколений  русской

интеллигенции  как  главный  «нерв»  тургеневского  повествования.  Нигилизм  Базарова,  его  социальные  и
нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев
Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича).

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и
философская  насыщенность  тургеневских  миниатюр.  Отражение  русского  национального  самосознания  в
тематике и образах стихотворений.

Опорные понятия: социально-психологический роман,  принцип «тайной психологии» в  изображении
внутреннего мира героев.

Внутрипредметные  связи: особенности  речевой  характеристики  героев  романа  «Отцы и  дети»;  И.С.
Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные  связи: историческая  основа  романа  «Отцы  и  дети»  («говорящие»  даты  в  романе);
музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».
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Для самостоятельного чтения: роман «Рудин».

Н.А. НЕКРАСОВ (10 ч)
Стихотворения:  «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт.», «Поэт и

Гражданин»,  «Тройка»,  «Русскому  писателю»,  «О  погоде»,  «Пророк»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...»,
«Железная дорога», «Элегия».

А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое
наследство...» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

«Муза  мести  и  печали»  как  поэтическая  эмблема  Некрасова-лирика.  Судьбы  простых  людей  и
общенациональная  идея  в  лирике  Н.А.  Некрасова  разных  лет.  Лирический  эпос  как  форма  объективного
изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.

Отражение  в  поэме  «Кому  на  Руси  жить  хорошо»  коренных  сдвигов  русской  жизни.  Мотив
правдоискательства  и  сказочно-мифологические  приёмы  построения  сюжета  поэмы.  Представители
помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие
представители  (Яким  Нагой,  Ермил  Гирин,  дед  Савелий  и  др.).  Тема  женской  доли  и  образ  Матрёны
Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.).
Проблема  счастья  и  её  решение  в  поэме  Н.А.  Некрасова.  Образ  Гриши  Добросклонова  и  его  идейно-
композиционное звучание.

Опорные  понятия: народность  литературного  творчества,  демократизация  поэтического  языка,
трёхсложные размеры стиха.

Внутрипредметные  связи: языковые  средства  «некрасовского  стиля»;  образ  пророка  в  лирике  А.С.
Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.А.  Некрасова;  связь  поэмы  «Кому  на  Руси  жить  хорошо»  с  фольклорной
традицией.

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, И.Е. Репина,
Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 ч)
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...»,

«К. Б.» («Я встретил вас  ‒ и всё былое...»), «Природа —  сфинкс. И тем она верней...», «Певучесть есть в
морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать...» и др. по выбору.

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций
русской  романтической  лирики  в  творчестве  поэта.  Природа,  человек,  Вселенная  как  главные  объекты
художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и
стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания
любовной лирики поэта.

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра.
Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотворениях

Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике;
пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев,
С.В. Рахманинов и др.).

А.А. ФЕТ (5 ч)
Стихотворения:  «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них  ‒ у дуба, у берёзы...»,  «Ещё майская ночь»,

«Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре ты её не буди...», «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по
выбору.

Эмоциональная  глубина  и  образно-стилистическое  богатство  лирики  А.А.  Фета.  «Культ  мгновенья»  в
творчестве  поэта,  стремление  художника  к  передаче  сиюминутного  настроения  внутри  и  вовне  человека.
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного
чувства  в  интимной  лирике  А.А.  Фета.  Музыкально-мелодический  принцип  организации  стиха  и  роль
звукописи  в  лирике  поэта.  Служение  гармонии и красоте  окружающего мира  как  творческая  задача  Фета-
художника.

Опорные  понятия: лирическая  исповедальность,  мелодика  стиха,  звукопись,  лирический  образ-
переживание.

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; традиции русской
романтической  поэзии  в  фетовской  лирике;  А.  А.  Фет  и  поэты  радикально-демократического  лагеря
(стихотворные пародии Д. Д. Минаева).

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.А. Фета.

А.К. ТОЛСТОЙ (5 ч)
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Стихотворения:  «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда
природа  вся  трепещет  и  сияет...»,  «Прозрачных  облаков  спокойное  движенье...»,  «Государь  ты  наш
батюшка...»,  «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»,  «Двух станов не боец, но
только гость случайный...», «Против течения» и др. по выбору.

Исповедальность  и  лирическая  проникновенность  поэзии  А.К.  Толстого.  Романтический  колорит
интимной лирики поэта,  отражение в  ней  идеальных устремлений художника.  Радость  слияния человека  с
природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.
Толстого:  многообразие лирических мотивов,  обращение к  историческому песенному фольклору и полити-
ческой сатире.

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня.
Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А.К. Толстой и братья

Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И.

Чайковского на стихи А. К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 ч)
Сказки:  «Дикий помещик»,  «Медведь на воеводстве»,  «Премудрый пискарь». Роман-хроника  «История

одного города» (обзорное изучение).
«Сказки  для  детей  изрядного  возраста»  как  вершинный  жанр  в  творчестве  Щедрина-сатирика.

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый
пискарь»).  Приёмы  сатирического  воссоздания  действительности  в  щедринских  сказках  (фольклорная
стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.).  Соотношение авторского идеала и действительности в
сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония.
Внутрипредметные  связи: фольклорные  элементы  в  языке  сатирической  прозы  М.Е.  Салтыкова-

Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в
щедринской сатире.

Межпредметные  связи: произведения  М.Е.  Салтыкова-  Щедрина  в  иллюстрациях  художников
(Кукрыниксы, В.С. Карасёв, М.С. Башилов и др.).

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга».

Н.С. ЛЕСКОВ (5 ч)
Повесть «Очарованный странник».
Стремление  Н.С.  Лескова  к  созданию  «монографий»  народных  типов.  Образ  Ивана  Флягина  и

национальный  колорит  повести.  «Очарованность»  героя,  его  богатырство,  духовная  восприимчивость  и
стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском наци-
ональном характере.  Сказовый характер  повествования,  стилистическая  и языковая  яркость  «Очарованного
странника».

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н.С. Лескова

и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел».

Л.Н. ТОЛСТОЙ (16 ч)
Роман-эпопея «Война и мир».
Жанрово-тематическое  своеобразие  толстовского  романа-  эпопеи:  масштабность  изображения

исторических  событий,  многогеройность,  переплетение  различных сюжетных линий и т.п.  Художественно-
философское  осмысление  сущности  войны  в  романе.  Патриотизм  скромных  тружеников  войны  и  псев-
допатриотизм «военных трутней».  Критическое  изображение  высшего  света  в  романе,  противопоставление
мертвенности  светских  отношений  «диалектике  души»  любимых  героев  автора.  Этапы  духовного
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова,  сложность и противоречивость  жизненного
пути героев.

«Мысль  семейная»  и  её  развитие  в  романе:  семьи  Болконских  и  Ростовых  и  семьи-имитации  (Берги,
Друбецкие,  Курагины  и  т.  п.).  Черты  нравственного  идеала  автора  в  образах  Наташи  Ростовой  и  Марьи
Болконской.

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов
Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ
«дубины  народной  войны»  в  романе.  Тихон  Щербатый  и  Платон  Каратаев  как  два  типа  народно-
патриотического  сознания.  Значение  романа-эпопеи  Толстого  для  развития  русской  реалистической  лите-
ратуры.

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция.
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Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; Л.Н.
Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л.Н.
Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.

Межпредметные связи: исторические  источники романа «Война и мир»;  живописные портреты Л.Н.
Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М.С.
Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 ч)
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума.
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя
(Лужин,  Свидригайлов  и  др.).  Принцип  полифонии  в  решении  философской  проблематики  романа.
Раскольников  и  «вечная  Сонечка».  Сны героя  как  средство  его  внутреннего  самораскрытия.  Нравственно-
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской
позиции в романе.

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники».
Внутрипредметные  связи: особенности  речевой  характеристики  героев  «Преступления  и  наказания»;

творческая  полемика  Л.Н.  Толстого  и  Ф.М.  Достоевского;  сквозные  мотивы и  образы русской  классики в
романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга,  тема «маленького человека», проблема
индивидуализма и др.).

Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и
кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.).

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».

А.П. ЧЕХОВ (9 ч)
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6»

и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад».
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.  П.  Чехова.  Образы «футлярных» людей в чеховских

рассказах  и проблема  «самостояния» человека в  мире жестокости и пошлости.  Лаконизм,  выразительность
художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый
сад».  Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в
комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и
цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь.
Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. Чехов и Л.Н. Толстой;

тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А.П. Чехова.
Межпредметные  связи: сценические  интерпретации  комедии  «Вишнёвый  сад»  (постановки  К.С.

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня».
Зарубежная литература XIX века.(3ч.)
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. Ведущая роль

реализма. Символизм. Обзор творчества наиболее ярких писателей этой эпохи.
Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их

неосуществимость. Тонкость психологического анализа.
Г.Ибсен.  «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как

социально-психологических драм.
Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм.

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ (1 ч)

11-й класс (102 ч)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (1 ч)
Сложность  и  самобытность  русской  литературы  ХХ  века,  отражение  в  ней  драматических  коллизий

отечественной  истории.  Единство  и  целостность  гуманистических  традиций  русской  культуры  на  фоне
трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения»
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как  глубинная  основа внутреннего  развития  классики ХХ века,  рождения «людей-эпох»,  переживших своё
время.

Опорные понятия: историко-литературный процесс.
Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики.
Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи.

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА
XX ВЕКА (1 ч)

«Ностальгия  по  неизвестному»  как  отражение  общего  духовного  климата  в  России  на  рубеже  веков.
Разноречивость  тенденций  в  культуре  «нового  времени»:  от  апокалиптических  ожиданий  и  пророчеств  до
радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве.
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс.
Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. Толстого и А.П.

Чехова на рубеже веков.
Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века.

И.А. БУНИН (4 ч)
Стихотворения:  «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарёю...» и

др. по выбору. Рассказы:  «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый
понедельник».

Живописность,  напевность,  философская  и  психологическая  насыщенность  бунинской  лирики.
Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.

Бунинская  поэтика  «остывших»  усадеб  и  лирических  воспоминаний.  Тема  «закатной»  цивилизации  и
образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии
вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей.

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских рассказов;

И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П.
Чехова на бунинскую прозу.

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. Нестерова; романсы
С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина.

Для  самостоятельного  чтения: повести  «Деревня»,  «Суходол»,  рассказы  «Косцы»,  «Книга»,  «Чаша
жизни».

М. ГОРЬКИЙ (7 ч)
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне».
Воспевание  красоты  и  духовной  мощи  свободного  человека  в  горьковских  рассказах-легендах.

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и
неоднозначность авторской позиции.

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-философская
драма, легендарно-романтический герой.

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем творчестве
М.  Горького;  М.  Горький  и  писатели  объединения  «Среды»;  И.Ф.  Анненский о  драматургии  М.  Горького
(«Книги отражений»).

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».
Для  самостоятельного  чтения: рассказы  «Проводник»,  «Бывшие  люди»,  «Ледоход»;  повесть  «Фома

Гордеев».

А.И. КУПРИН (2 ч)
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся».
Нравственно-философский  смысл  истории  о  «невозможной»  любви.  Своеобразие  «музыкальной»

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна.
Межпредметные связи:  роль  обособленных  определений  в  «Гранатовом  браслете»;  Л.  ван  Бетховен.

Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).
Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 ч)

8



Истоки,  сущность  и  хронологические  границы  «русского  культурного  ренессанса».  Художественные
открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение
особого  статуса  художника  в  обществе.  Основные  течения в  русской  поэзии  начала  ХХ века  (символизм,
акмеизм, футуризм).

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ.
Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века.
Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса».

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1 ч)
Предсимволистские  тенденции  в  русской  поэзии  (творчество  С.Я.  Надсона,  К.М.  Фофанова,  К.К.

Случевского  и  др.).  Манифесты,  поэтические  самоопределения,  творческие  дебюты  поэтов-символистов.
Образный  мир  символизма,  принципы  символизации,  приёмы  художественной  выразительности.  Старшее
поколение  символистов  (Д.С.  Мережковский,  З.Н.  Гиппиус,  В.Я.  Брюсов,  К.Д.  Бальмонт  и  др.)  и
младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов;  поэтические открытия

А.А. Фета, их значение для русского символизма.
Межпредметные  связи: символизм  в  русской  живописи  (В.Э.  Борисов-Мусатов,  М.А.  Врубель,  К.С.

Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА (1 ч)
Серия  книг  «Русские  символисты»  под  редакцией  В.Я.  Брюсова   дерзкий  дебют  символистов.‒

Использование  оксюморона  как  доминирующей  стилистической  фигуры.  «Элементарные  слова  о
символической поэзии» К.Д. Бальмонта.

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон.
Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта.

А.А. БЛОК (8 ч)
Стихотворения:  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В  ресторане»,  «Вхожу  я  в  тёмные  храмы…»,

«Незнакомка», «О доблестях,  о подвигах,  о  славе...»,  «На железной дороге»,  «О,  я хочу безумно жить…»,
«Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по
выбору. Поэма «Двенадцать».

Романтический  образ  «влюблённой  души»  в  «Стихах  о  Прекрасной  Даме».  Столкновение  идеальных
верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о
России  как  трагическое  предупреждение  об  эпохе  «неслыханных  перемен».  Особенности  образного  языка
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.

Образ  «мирового  пожара  в  крови»  как  отражение  «музыки  стихий»  в  поэме  «Двенадцать».  Фигуры
апостолов новой жизни и различные  трактовки  числовой символики поэмы.  Образ  Христа  и  христианские
мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция.
Внутрипредметные связи: фонетический состав  блоковского стиха;  черты философии и поэтики В.С.

Соловьёва в лирике А.А. Блока; творческие связи А.А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. Анненков ‒

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «Русь»,

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 ч)
Истоки  и  последствия  кризиса  символизма  в  1910-е  годы.  Манифесты  акмеизма  и  футуризма.

Эгофутуризм  (И.  Северянин)  и  кубофутуризм  (группа  «будетлян»).  Творчество  А.  Хлебникова  и  его
«программное»  значение  для  поэтов-кубофутуристов.  Вклад  Н.А.  Клюева  и  «новокрестьянских  поэтов»  в
образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.

И. Ф. Анненский. Стихотворения:  «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые
эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.
Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной
системе  поэта.  Глубина  лирического  самоанализа  и  чуткость  к  «шуму  повседневности»  в  поэзии  И.Ф.
Анненского.

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.
Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами.
Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов.

Н.С. ГУМИЛЁВ (2 ч)
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Стихотворения:  «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по
выбору.

Герой-маска  в  ранней  поэзии  Н.С.  Гумилёва.  «Муза  дальних  странствий»  как  поэтическая  эмблема
гумилёвского  неоромантизма.  Экзотический  колорит  «лирического  эпоса»  Н.С.  Гумилёва.  Тема  истории  и
судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска.
Внутрипредметные  связи: аллитерированный  стих  в  произведениях  Н.С.  Гумилёва;  полемика  Н.С.

Гумилёва  и  А.А.  Блока  о  сущности  поэзии;  пушкинские  реминисценции  в  лирике  Н.С.  Гумилёва
(«Заблудившийся трамвай»).

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилёва.
Для  самостоятельного  чтения: стихотворения  «Я  конквистадор  в  панцире  железном...»,

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».

А.А. АХМАТОВА (4 ч)
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под тёмной

вуалью...»,  «Я  научилась  просто,  мудро  жить...»,  «Молитва»,  «Когда  в  тоске  самоубийства...»,
«Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о
месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой.
Гражданский пафос стихотворений военного времени.

Монументальность,  трагическая  мощь  ахматовского  «Реквиема».  Единство  «личной»  темы  и  образа
страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и
образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы.

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл.
Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. Ахматова и Н.С.

Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине.
Межпредметные связи:  образ  А.А.  Ахматовой в  живописи (К.С.  Петров-Водкин,  Ю.П.  Анненков,  А.

Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...»,  «Перед весной бывают

дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский
сонет»; «Поэма без героя».

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 ч)
Стихотворения:  «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня,

кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…»,
«Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё  ‒ птица в руке...») и др. по выбору.

Уникальность  поэтического  голоса  М.И.  Цветаевой,  её  поэтического  темперамента.  Поэзия  М.И.
Цветаевой  как  лирический  дневник  эпохи.  Исповедальность,  внутренняя  самоотдача,  максимальное
напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в
произведениях  разных  лет.  Поэт  и  мир  в  творческой  концепции  Цветаевой,  образно-стилистическое
своеобразие её поэзии.

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность (прерывистость) стиха.
Внутрипредметные  связи: особая  «цветаевская»  фонетика  (звукоподражание,  фонетическая

вариативность  слова,  фонетическая  трансформация);  пушкинская  тема  в  творчестве  М.И.  Цветаевой;
посвящение  поэтам-современникам  в  цветаевской  лирике  («Стихи  к  Блоку»,  «Стихи  к  Ахматовой»,  «Ма-
яковскому» и др.).

Межпредметные  связи: поэзия  и  музыка  в  творческой  судьбе  М.И.  Цветаевой  (автобиографический
очерк «Мать и музыка»).

Для самостоятельного  чтения: «Книги в  красном переплёте»,  «Бабушке»,  «Семь холмов  как семь‒
колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 ч)
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон

Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.  Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского
периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического.

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира.
Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко.
Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ (2 ч)
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика

послереволюционных  лет  как  живой  документ  эпохи  («Апокалипсис  нашего  времени»  В.В.  Розанова,
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«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.Г. Эренбурга,
«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).

Литературные  группировки, возникшие  после  Октября  1917  года  (Пролеткульт,  «Кузница»,  ЛЕФ,
конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И.А. Бунина,
И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.).

Тема  Родины  и  революции в  произведениях  писателей  «новой  волны»  («Чапаев»  Д.А.  Фурманова,
«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок первый» Б.А.
Лавренёва и др.).

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». Развенчание
идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».

Юмористическая  проза  20-х  годов. Стилистическая  яркость  и  сатирическая  заострённость
новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструктивизм,
ОБЭРИУ.

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений.
Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы.

В.В. МАЯКОВСКИЙ (6 ч)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «О

дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в
штанах», «Во весь голос» (вступление).

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике
поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового
быта  в  сатирических  произведениях.  Специфика  традиционной  темы  поэта  и  поэзии  в  лирике  В.  В.
Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.

Бунтарский  пафос  поэмы  «Облако  в  штанах»:  четыре  «долой!»  как  сюжетно-композиционная  основа
поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос»
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы.
Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские мотивы в поэзии В.В.

Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяковскому; литературные пародии на лирику
В.В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и др.).

Межпредметные связи: поэзия  В.В.  Маяковского  и  творчество  художников-кубистов  (К.С.  Малевич,
М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В.В. Маяковский и театр.

Для самостоятельного  чтения: стихотворения  «Ода  революции»,  «Левый  марш»,  «Приказ  по  армии
искусств»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой»,  «Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,
«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня».

С.А. ЕСЕНИН (6 ч)
Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя родная!..»,

«Не  бродить,  не  мять  в  кустах  багряных...»,  «Мы  теперь  уходим  понемногу...»,  «Спит  ковыль.  Равнина
дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке
Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»  и др. по выбору.
Поэма «Анна Снегина».

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта.
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина.
Богатство  поэтической  речи,  народно-песенное  начало,  философичность  как  основные  черты  есенинской
поэтики.

Соотношение лирического  и  эпического  начал  в  поэме  «Анна  Снегина»,  её  нравственно-философская
проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма.
Внутрипредметные  связи: эпитеты  в  лирике  С.А.  Есенина;  С.А.  Есенин  и  А.А.  Блок;  творческая

полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С.А. Есенина.
Межпредметные  связи: С.А.  Есенин  в  музыке  (лирические  циклы  и  романсы  Г.В.  Свиридова,  З.И.

Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.).
Для  самостоятельного  чтения: стихотворения  «Письмо  матери»,  «Инония»,  «Кобыльи  корабли»,

«Цветы»,  «О красном вечере  задумалась  дорога...»,  «Запели тёсаные дроги...»,  «Русь»,  «Пушкину»,  «Я иду
долиной.  На  затылке  кепи…»,  «Низкий  дом  с  голубыми  ставнями...»;  поэмы  «Чёрный  человек»,  «Страна
Негодяев».
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 ч)
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма

и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.
Рождение  новой  песенно-лирической  ситуации. Героини  стихотворений  П.Н.  Васильева  и  М.В.

Исаковского (символический образ России  Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М.А. Светлова,‒
А.А. Жарова и др.

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть»
Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева,  «Люди из захолустья» А.Г.
Малышкина и др.).

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость образа

Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы».

Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая целина».
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И.А. Бунина, Б.К.

Зайцева,  И.С.  Шмелёва.  «Парижская  нота»  русской  поэзии  1930-х  годов.  Лирика  Г.В.  Иванова,  Б.Ю.
Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. Адамовича и др.

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных
соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества.
Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние
«веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.

А.Н.  Толстой. Роман  «Пётр  Первый». Основные  этапы  становления  исторической  личности,  черты
национального  характера  в  образе  Петра.  Образы  сподвижников  царя  и  противников  петровских
преобразований.  Проблемы  народа  и  власти,  личности  и  истории  в  художественной  концепции  автора.
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.

Опорные  понятия:  песенно-лирическая  ситуация,  «парижская  нота»  русской  поэзии,  историко-
биографическое повествование.

Внутрипредметные связи: образ  «идеального» героя  в  литературе  разных эпох,  «петровская»  тема  в
произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А. А. Блока.

Межпредметные  связи: песни  на  стихи  М.В.  Исаковского,  М.А.  Светлова,  А.А.  Жарова  и  др.;
исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва и др.).

Е.И. ЗАМЯТИН (2ч.)
Роман-антиутопия «Мы»
М.А. ШОЛОХОВ (6 ч)
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе.

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного
очага  в  романе.  Роль  и  значение  женских  образов  в  художественной  системе  романа.  Сложность,
противоречивость  пути  «казачьего  Гамлета»  Григория  Мелехова,  отражение  в  нём  традиций  народного
правдоискательства.  Художественно-стилистическое  своеобразие «Тихого Дона».  Исторически-конкретное и
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе.
Внутрипредметные  связи: продолжение  традиций  толстовского  эпоса  в  «Тихом  Доне»  («мысль

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев,
И. Бабель, М. Булгаков).

Межпредметные  связи: роль  диалектизмов  в  шолоховском  повествовании;  исторические  источники
романа  «Тихий  Дон»  (книги  В.Ф.  Владимировой,  А.А.  Френкеля,  М.Н.  Корчина  и  др.);  «Тихий  Дон»  в
иллюстрациях  художников  (С.Г.  Корольков,  О.Г.  Верейский,  Ю.П.  Ребров)  и  киноверсиях  (к/ф  реж.  И.К.
Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958), С.В. Урсуляка (2015).

В. В. НАБОКОВ (1). 
Рассказы:  «Облако,  озеро,  башня»,  «Весна  в  Фиальте». Раннее  признание  таланта  Набокова,  его
изобразительной  силы,  зоркости  взгляда,  остроты  сюжета,  сочности  и  красочности  описаний,  обилия
формально-стилистических и психологических находок.
Набоков  как  русский писатель.  Необычность  и  мастерство  автора  и  переводчика:  Набоков как  переводчик
своих романов на русский язык.
Теория. Автор двух литератур.

М.А. БУЛГАКОВ (7 ч), 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»  по выбору.‒
Многослойность  исторического  пространства  в  «Белой  гвардии».  Проблема  нравственного

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории.
Сатирическое  изображение  политических  временщиков,  приспособленцев,  обывателей  (гетман,  Тальберг,
Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.
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«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие
трёх  повествовательных  пластов  в  образно-композиционной  системе  романа.  Нравственно-философское
звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи
любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты».

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира.
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции мировой литературы в

«Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).
Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. Булгаков и театр;

сценические  и  киноинтерпретации  произведений  М.  А.  Булгакова;  музыкальные  реминисценции  в
булгаковской прозе.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни
Турбиных».

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 ч)
Стихотворения:  «Февраль.  Достать чернил и плакать!..»,  «Снег идёт»,  «В больнице»,  «Зимняя ночь»,

«Гамлет»,  «Во  всём  мне  хочется  дойти...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво...»,  «Определение  поэзии»,
«Гефсиманский сад» и др. по выбору.

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и
природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака.
Трагизм  гамлетовского  противостояния  художника  и  эпохи  в  позднем  творчестве  поэта.  Метафорическое
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи:  роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б.Л.

Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б.Л. Пастернак и
В.В. Маяковский.

Межпредметные  связи: рисунки  Л.О.  Пастернака;  музыкальные  образы  Ф.  Шопена  в  лирике  Б.  Л.
Пастернака.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти стихи», «Любить
иных  тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год».‒

А.П. ПЛАТОНОВ (3 ч)
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован»  по выбору.‒
Оригинальность,  самобытность  художественного  мира  А.П.  Платонова.  Тип  платоновского  героя  ‒

мечтателя,  романтика,  правдоискателя.  «Детскость»  стиля  и  языка  писателя,  тема  детства  в  прозе  А.П.
Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».
Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль «ключевых»
слов-понятий в художественной системе писателя.

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика.
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. Замятина.
Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П. Н. Филонова.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества»,  «Старый механик», «Фро», повесть

«Джан».

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2 ч)
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 
Публицистика времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и

др.).
Лирика  военных  лет. Песенная  поэзия  В.И.  Лебедева-Кумача,  М.В.  Исаковского,  Л.И.  Ошанина,  Е.А.

Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Антокольского, «Двадцать

восемь»  М.А.  Светлова  и  др.).  Поэма  А.Т.  Твардовского  «Василий  Тёркин»  как  вершинное  произведение
времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца».

Проза  о  войне. «Дни  и  ночи»  К.М.  Симонова,  «Звезда»  Э.Г.  Казакевича,  «Спутники»  В.Ф.  Пановой,
«Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба человека» М.А.
Шолохова и др.

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза.
Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет.
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 ч)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я

знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини...» и
др. по выбору. Поэма «По праву памяти».
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Доверительность  и  теплота  лирической  интонации  А.Т.  Твардовского.  Любовь  к  «правде  сущей»  как
основной мотив «лирического  эпоса»  художника.  Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах
истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете
исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А.Т.

Твардовского.
Межпредметные  связи: литературная  деятельность  А.  .  Твардовского  в  журнале  «Новый  мир»:

документы, свидетельства, воспоминания.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...»,

«Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью  даль».‒

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ (5 ч)
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. Дудина,

М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова.
«Оттепель»  1953-1964  годов  рождение  нового  типа  ли‒ тературного  движения.  Новый  характер

взаимосвязей  писателя  и  общества  в  произведениях  В.Д.  Дудинцева,  В.Ф.  Тендрякова,  В.С.  Розова,  В.П.
Аксёнова, А.И. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. Евтушенко,
Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова и др.

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. Воробьёва,
А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева.

«Деревенская  проза» 1950-1980-х  годов. Произведения С.П.  Залыгина,  Б.А.  Можаева,  В.А.  Солоухина,
Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с
Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В.
Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. Крупина.

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина.
«Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигулина.

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш.
Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва.

Опорные  понятия: эстрадная  поэзия,  «тихая»  лирика,  «окопный  реализм»,  авторская  песня,
«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза».

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох.
Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве.

В.М. ШУКШИН (3 ч)
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
Колоритность  и  яркость  шукшинских  героев-«чудиков».  Народ  и  «публика»  как  два  нравственно-

общественных  полюса  в  прозе  В.М.  Шукшина.  Сочетание  внешней  занимательности  сюжета  и  глубины
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской
прозе.

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность.
Внутрипредметные  связи: творчество  В.  М.  Шукшина  и  произведения  «деревенской  прозы»  (В.Г.

Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев и др.).
Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина (к/ф «Живёт такой

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.).
Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная».

Н.М. РУБЦОВ (1 ч)
Стихотворения:  «Русский огонёк»,  «Я буду скакать по холмам задремавшей  отчизны...»,  «В горнице»,

«Душа хранит» и др.
Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага.

Одухотворённая красота природы в лирике.
Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова.
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова.
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А.

Васина и др.).
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др.

В.П. АСТАФЬЕВ (2 ч)
Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др.
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Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос
произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества
В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл.
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. Астафьева; рассказ

В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».

В.Г. РАСПУТИН (2 ч)
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни».
Эпическое  и  драматическое  начала  прозы  писателя.  Дом  и  семья  как  составляющие  национального

космоса.  Философское  осмысление  социальных  проблем  современности.  Особенности  психологического
анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина.

Опорные понятия: «деревенская проза».
Внутрипредметные  связи: нравственная  проблематика  романа  Ф.М.  Достоевского  «Преступление  и

наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».
Межпредметные связи: особенности  лексики и  синтаксического  строения  фраз  распутинских  героев;

экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса».
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар».

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 ч)
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».
Отражение  «лагерных  университетов»  писателя  в  повести  «Один день  Ивана  Денисовича».  Яркость  и

точность  авторского  бытописания,  многообразие  человеческих  типов  в  повести.  Детскость  души  Ивана
Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в
облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала
рассказа и его названия.

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника.
Внутрипредметные  связи: тема  народного  праведничества  в  творчестве  А.  И.  Солженицына  и  его

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.).
Межпредметные  связи: нравственно-философская  позиция  Солженицына-историка;  язык  «нутряной»

России в прозе писателя.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (5 ч)
Внутренняя  противоречивость  и  драматизм современной  культурно-исторической  ситуации (экспансия

массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.).
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в

прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С.
Петрушевской,  С.Е.  Каледина,  В.П.  Аксёнова,  А.А.  Проханова,  В.П.  Астафьева,  В.Г.  Распутина.  «Болевые
точки» современной жизни в прозе В.С. Маканина, З. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой
и др.

Эволюция  модернистской  и  постмодернистской  прозы.  Многообразие  течений  и  школ  «новейшей»
словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», «новая волна» и т. п.).

Поэма в прозе «Москва  Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из‒
исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, её «игровой» характер.

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др.
Поэзия  и  судьба  И.А.  Бродского. Стихотворения:  «Большая  элегия  Джону  Донну»,  «Ни  страны,  ни

погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с
культурой разных эпох.

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм.
Внутрипредметные  связи: реминисцентность,  интертекстуальность  современной  прозы  и  поэзии;

«вечные» темы в прозе с реалистической доминантой.
Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры.
Зарубежная литература второй половины XX века 
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие реалистических

традиций. Литература постмодернизма.
Э.  Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья  писателя  о  человеке  и  его  жизненном  пути.  Роль

художественной детали и реалистической символики в повести.
Теория. Постмодернизм.
ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ (1 ч)
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3. Тематическое планирование 

10-й класс
(105 часов  – 3 часа в неделю)

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий)
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

3 Введение.  «Прекрасное  начало...»  (К
истории  русской  литературы  XIX
века).

1
3.09

Сообщения  учителя  и  учащихся,
составление  плана  к  статье  учебника,
беседа.

Литература  и  журналистика  1860‒
1880-х годов. От «литературных меч-
таний»  к  литературной  борьбе.
Демократические тенденции  в  разви-
тии  русской  культуры.  Развитие
реалистических традиций.

2
4.09
7.09

Сообщения учителя и учащихся, беседа по
вопросам  учебника,  работа  с
иллюстративным  материалом  учебника,
составление конспекта статьи учебника.

А
.Н

. О
С

Т
Р

О
В

С
К

И
Й

9 А.Н.  Островский.  «Драматург  на  все
времена».

1
10.09

Сообщения учителя и учащихся о жизни и
творчестве  драматурга;  разработка  и
предъявление  классу  слайдовой
презентации  проектов  на  темы:  «А.Н.
Островский  в  Щелыкове»,  «Сценическая
история  драмы  “Гроза”»,  «Персонажи
Островского  в  иллюстрациях  русских
художников»;  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Быт  и  нравы  замоскворецкого
купечества  в пьесе А.Н.  Островского
«Свои люди  сочтёмся». ‒

1
11.09

Выразительное  чтение,  исследо-
вательская  работа  с  текстом  пьесы;
работа  с  иллюстративным  материалом
учебника.

Своеобразие  конфликта  драмы
«Гроза».  Изображение  «затерянного
мира»:  город  Калинов  и  его
обитатели. 

1
14.09

Выразительное  чтение  фрагментов
драмы,  исследовательская  работа  с
текстом;  обсуждение  проблемных
вопросов  (МП,  разделы  «Своеобразие
конфликта»;  «Особенности
сюжетосложения»,  «Система
персонажей»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Роль  второстепенных  и
внесценических  персонажей.
Катерина  и  Кабаниха  как  два
нравственных  полюса  народной
жизни.

1
17.09

Выразительное  чтение  фрагментов
драмы,  исследовательская  работа  с
текстом,  обсуждение  проблемных
вопросов  (МП,  раздел  «Быт  и  нравы
города Калинова»).

Трагедия  совести  и  её  разрешение  в
пьесе «Гроза».

1
18.09

Выразительное  чтение  фрагментов
драмы,  исследовательская  работа  с
текстом,  обсуждение  проблемных
вопросов  (МП,  раздел  «Образ
Катерины»).

Многозначность  названия  пьесы,
символика  деталей  и  специфика
жанра. «Гроза» в русской критике.

1
21.09

Выразительное  чтение  фрагментов
драмы,  исследовательская  работа  с
текстом,  обсуждение  проблемных
вопросов  (МП,  разделы  «Символика
пьесы», «Пьеса в оценке критики»).

Сочинение  по  творчеству  А.Н.
Островского.

2
24,25.

09

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
28.09

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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И
.А

. Г
О

Н
Ч

А
Р

О
В

8 Знакомство  с  биографией  И.А.
Гончарова.  История  создания романа
«Обломов».

1
1.10

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  писателя,  об  истории
замысла  и  его  изменениях  в  процессе
воплощения; работа с иллюстративным
материалом  учебника;  разработка  и
представление  слайдовой  презентации
проектов  (по  выбору  учителя  и
учащихся).

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.
Внутренняя  противоречивость
натуры  героя,  соотнесённость  его  с
другими персонажами.

1
2.10

Исследовательская  работа  с  текстом
романа;  обсуждение  проблемных
вопросов (МП, раздел «Экспозиционная
часть  романа»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Обломов и Штольц. Что перевешивает
в  авторском  взгляде  на  историю:
правда  Штольца  или  правда
Обломова?

1
5.10

Исследовательская  работа  с  текстом;
создание  сравнительной
характеристики  героев  на  основе
предложенного  алгоритма  (МП,  раздел
«Образ  жизни  Обломова  и  Штольца»);
работа  с  иллюстративным  материалом
учебника.

Любовная  история  как  этап
внутреннего  самоопределения  героя.
Обломов и Ольга Ильинская. Обломов
и  его  воплотившийся  идеал:  Агафья
Пшеницына.

1
8.10

Исследовательская работа с текстом на
основе  вопросов  (МП,  раздел  «Тема
любви  в  романе»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Образ  Захара  и  его  роль  в
характеристике  «обломовщины».
Роман в русской критике.

1
9.10

Исследовательская работа с текстом на
основе  вопросов  (МП,  разделы
«Параллель  образов:  барин   слуга»,‒
«Слово  “обломовщина”  в  контексте
романа»).

Сочинение  по  творчеству  И.А.
Гончарова.

2
12,15

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
16.10

Редактирование текста сочинения с опорой
на консультационную помощь учителя.

И
.С

. Т
У

Р
Г

Е
Н

Е
В

10 И.С.  Тургенев.  Основные  факты
жизни  и  творчества.  Отражение
различных начал русской жизни в
«Записках охотника». 

1
19.10

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  писателя;  разработка
слайдовой  презентации  проектов  (по
выбору  учителя  и  учащихся);  работа с
иллюстративным материалом учебника;
исследовательская  работа  с  текстами
рассказов по вопросам учителя.

Отражение в романе «Отцы и дети»
проблематики  эпохи.
Противостояние  двух  поколений
русской  интеллигенции  как
главный «нерв» повествования.

1
22.10

Исследовательская работа с текстом (1‒
4  главы)  на  основе  вопросов  (МП,
разделы «Система персонажей», «Сюжет
и композиция романа»).

Нигилизм  Базарова,  его
социальные  и  нравственно-
философские  истоки.  Споры
Базарова и Павла Кирсанова.

1
23.10

Исследовательская работа с текстом на
основе  вопросов  (МП,  раздел  «Братья
Кирсановы»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Базаров  и  его  мнимые
последователи.  Неизбежность
расставания  Базарова  и  Аркадия
Кирсанова.

1
5.11

Исследовательская  работа  с  текстом  и
на  основе  вопросов:  МП,  разделы
«Базаров и его  мнимые последователи;
сатира  на  “детей”»,  «Базаров  и
Аркадий»;  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Любовная линия и её место в общей
проблематике  романа  «Отцы  и
дети».

1
6.11

Исследовательская  работа  с  текстом  на
основе  вопросов  (МП,  раздел  «Базаров  и
Одинцова.  Решение  темы  любви  в
романе»).
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Философские итоги романа. Смысл
названия.  Русская  критика  о
романе  и  его  герое  (Д.И.  Писарев,
Н.Н. Страхов, М.А. Антонович).

1
9.11

Исследовательская  работа  с  текстом  на
основе  вопросов  (МП,  разделы  «Логика
финала рома-
на», «Смысл названия романа», «Полемика
вокруг  романа»);  работа  с
иллюстративным мате-
риалом учебника.

Стихотворения в прозе. Отражение
русского  национального  само-
сознания  в  тематике  и  образах
стихотворений И.С. Тургенева. 

1
12.11

Выразительное  чтение  избранных
произведений и их анализ.

Сочинение  по  творчеству  И.С.
Тургенева.

2
13,16

Самостоятельная работа

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
19.11

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.

Н
.А

. Н
Е

К
Р

А
С

О
В

10 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество
(обзор). «Муза мести и печали» как
поэтическая  эмблема  Некрасова-
лирика.

1
20.11

Сообщения учителя и учащихся; работа
с  иллюстративным  материалом
учебника;  выразительное  чтение
стихотворений;  исследовательская
работа  с  текстом  на  основе  вопросов
(МП,  разделы  «Гражданский  пафос
некрасовской  лирики»,  «Особенности
лирического героя»).

Гражданские  мотивы  в  лирике
поэта. Диалог двух мировоззрений в
стихотворении  «Поэт  и
Гражданин».  Взгляды  на  поэта  и
назначение  поэзии  в  лирике  Н.А.
Некрасова.

1
23.11

Выразительное  чтение  стихотворений;
исследовательская работа с  текстом по
вопросам  (МП,  разделы  «Поэтические
формулы  в  лирике  Некрасова»,  «Тема
поэта и поэзии»).

«Поэзия»  и  «проза»  любовных
отношений  в  «панаевском  цикле».
Художественное  своеобразие
лирики Н.А. Некрасова.

1
26.11

Выразительное  чтение  стихотворений;
исследовательская работа с  текстом по
вопросам (МП, разделы «Тема любви»,
«Панаевский  цикл»,  «Художественное
своеобразие  лирики»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Отражение в поэме «Кому на Руси
жить хорошо» коренных сдвигов в
русской  жизни.  Мотив  правдоис-
кательства  и  сказочно-
мифологические  приёмы
построения сюжета.

1
27.11

Выразительное  чтение  фрагментов
«Пролога»;  исследовательская работа с
опорным  конспектом  (МП,  разделы
«Сюжет  и  жанровое  своеобразие
поэмы», «Фольклорная основа поэмы»);
работа  с  иллюстративным  материалом
учебника.

Стихия народной жизни и её яркие
представители  в  поэме  (Яким
Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и
др.).  Карикатурные  образы
помещиков- «последышей».

1
30.11

Выразительное  чтение  фрагментов
поэмы; подбор цитатного материала для
характеристики  персонажей  и  их
взглядов.

Тема  женской  доли  и  образ
Матрёны Тимофеевны Корчагиной
в поэме Н.А. Некрасова.

1
3.12

Выразительное  чтение  фрагментов
части  «Крестьянка»;  подбор  цитатного
материала для характеристики героини;
ответы на вопросы (МП,  раздел «Тема
женской доли в поэме»).

Образ Гриши Добросклонова и его
идейно-композиционное  звучание.
Проблема  счастья  и  её  решение  в
поэме Н.А. Некрасова.

1
4.12

Выразительное  чтение  фрагментов
части  «Пир  на  весь  мир»;  подбор
цитатного  материала  для
характеристики  персонажей
правдоискателей  (Гриша  Добросклонов
и  др.);  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Сочинение  по  творчеству  Н.А.
Некрасова.

2
7,10

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
11.12

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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4 Личность  Ф.И.  Тютчева.  «Мыслящая
поэзия»  Ф.И.  Тютчева,  её  фи-
лософская  глубина  и  образная
насыщенность.

1
14.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
знакомство  с  материалами  (МП,  раздел
«Поэтические формулы. Мудрая  простота
слова поэта»); разработка минипроектов на
основе  использования  алгоритма  анализа
лирического  стихотворения  (МП,  раздел
«Тема  природы»   стихотво‒ рения
«Полдень»,  «Весенние  воды»,  «Осенний
вечер»);  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Природа,  человек,  Вселенная  как
главные  объекты  художественного
постижения в тютчевской лирике.

1
17.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
знакомство  с  материалами  (МП,
разделы  «Проблематика  философской
лирики»,  «Своеобразие  лирических
сюжетов»);  анализ  опорной  схемы
«Характерные  оппозиции  образов  и
понятий»;  представление  слайдовой
презентации  проектов  с  сопос-
тавительным  анализом  «Тема
“невыразимого”»  в  стихотворениях:  а)
«Silentium!»  и  «Невыразимое»  В.А.
Жуковского;  б)  «Silentium!»  и  «Как
беден  наш  язык!   Хочу  и  не  могу...»‒
А.А.  Фета;  в)  «Silentium!»  и  «Нам  не
дано предугадать…».

Драматизм  звучания  любовной
лирики поэта: «О, как убийственно
мы любим...», «Последняя любовь»,
«Я встретил вас  и всё былое…» и‒
др.

1
18.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы на вопросы (МП,  раздел «Тема
любви»);  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Письменная  работа  по  лирике  Ф.И.
Тютчева.

1
21.12

Самостоятельная работа.

А
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5 Личность, судьба и творчество А.А.
Фета.  Эмоциональная  глубина  и
образно-стилистическое  богатство
лирики.

1
24.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы на  вопросы (МП,  раздел  «Лирика
Фета  и  теория  “чистого  искусства”»);
разработка  мини-проекта  на  основе
вопросов  к  анализу  стихотворения
«Поэтам»  (МП,  раздел «Проблематика
темы  поэта  и  поэзии»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Яркость  и  осязаемость  пейзажа,
гармоничность слияния человека и
природы в лирике А.А. Фета.

1
25.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел
«Основные  мотивы  лирики  Фета»);
разработка  минипроектов  на  основе
материала  МП  (раздел  «Философская
проблематика  лирики  Фета»)
(стихотворения  «На  стоге  сена  ночью
южной...»,  «Ласточки»,  «Не  тем,
Господь, могуч, непостижим…» и др. по
выбору учащихся).

Красота  и  поэтичность  любовного
чувства  в  интимной  лирике  А.А.
Фета.

1
28.12

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел
«Основные мотивы лирики Фета»).

Письменная  работа  по  лирике  А.А.
Фета.

1
14.01

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
15.01

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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5 А.К.  Толстой   человек  и  поэт.‒
Жанрово-тематическое  богатство
творчества: многообразие лирических
мотивов.  Особенности  лирического
героя.

1
18.01

Выразительное  чтение  стихотворений;
работа  с  иллюстративным  материалом
учебника; разработка мини-проектов (МП,
раздел «Образ лирического героя», анализ
стихотворений  «Коль  любить   так  без‒
рассудку...»,  «Господь,  меня  готовя  к
бою...»).

Романтический  колорит  интимной
лирики А.К. Толстого, отражение в
ней  идеальных  устремлений
художника.

1
21.01

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы на вопросы (МП,  раздел «Тема
любви  в  лирике  А.К.  Толстого»);
разработка мини-проектов (МП, раздел
«Эстетические декларации в поэзии А.К.
Толстого»).

Обращение  А.К.  Толстого  к
историческому  песенному
фольклору и политической сатире.

1
22.01

Выразительное  чтение  стихотворений;
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел
«Историческая  тема  в  поэзии  А.К.
Толстого»);  разработка  мини-проектов
(МП, разделы «Образ природы в лирике
Толстого»  (анализ  стихотворений
«Когда  природа  вся  трепещет  и
сияет…»,  «Прозрачных  облаков
спокойное  движенье...»)  и
«Историческая  тема  в  поэзии  А.К.
Толстого»  (анализ  баллады  «Василий
Шибанов»).

Письменная  работа  по  лирике  А.К.
Толстого.

1
25.01

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
28.01

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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8 Личность  и  творческая
индивидуальность М.Е. Салтыкова-
Щедрина.  «Сказки  для  детей
изрядного  возраста»  как
вершинный  жанр  в  творчестве
писателя.

1
29.01

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  писателя;
исследовательская  работа  с  текстом
опорного  конспекта  (МП,  раздел
«Своеобразие  писательской  позиции
М.Е.  Салтыкова-Щедрина»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Сатирическое  осмысление  проблем
государственной  власти,
помещичьих  нравов,  народного
сознания  в  сказках  М.Е.
Салтыкова-Щедрина.

1
1.02

Совместная  деятельность  учителя  и
учащихся:  ответы  на  вопросы  (МП,
раздел  «Отражение  логики  истории  в
сказках  Салтыкова-Щедрина»);  раз-
работка  мини-проектов  (МП,  разделы
«Тема народа и власти» (анализ сказок
«Коняга»,  «Кисель»),  «Отражение
логики  истории  в  сказках  Салтыкова-
Щедрина»  (анализ  сказки  «Орёл-
меценат»).

Развенчание  обывательской
психологии,  рабского  начала  в  че-
ловеке.  Приёмы  сатирического
воссоздания  действительности  в
сказках.

1
4.02

Ответы на вопросы раздела (МП, раздел
«Нравственная  и  философская
проблематика сказок.  Образ обывателя
в сказках»);  разработка  мини-проектов
на  основе  материала  (МП,  раздел
«Средства  сатирического  обличения»
(сюжет,  речевая  характеристика,
сатирический портрет и др.), «Своеобра-
зие языка прозы Салтыкова-Щедрина»
(афористичность, включение пословиц и
поговорок и их трансформация и др.).

«История одного города»: замысел,
композиция,  жанр.  Сатирический
характер  повествования:  «Опись
градоначальникам».

1
5.02

Выразительное  чтение  фрагментов
романа  и  их  анализ.  Работа  с
иллюстративным материалом учебника.
Разработка  и  демонстрация  проектов
(по выбору учителя и учащихся).
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Выборочный  анализ  глав  романа
«История  одного  города»
(«Органчик»,  «Подтверждение
покаяния. Заключение» и др.).

1
8.02

Выразительное  чтение  фрагментов,  их
анализ,  ответы  на  вопросы  учебника:
раздел «Родной наш город Глупов».

Сочинение по творчеству М.Е. Салты-
кова-Щедрина.

2
11,12.

02

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
15.02

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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5 Краткий очерк жизни и творчества
Н.С. Лескова.

1
18.02

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  писателя;  разработка  и
показ  проектов  (по  выбору  учителя  и
учащихся);  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Повесть «Очарованный странник».
Сюжет  повести,  её  национальный
колорит. Образ Ивана Флягина.

1
19.02

Выразительное  чтение  фрагментов
повести (описание внешности, поступки
героя,  черты  характера);  ответы  на
вопросы раздела (МП, «Анализ повести
Очарованный странник»).

Смысл  названия  повести
«Очарованный  странник».
Сказовый характер повествования,
стилистическая и языковая яркость
повести.

1
22.02

Выразительное  чтение  фрагментов
повести;  коллективная  деятельность
учащихся  (беседа  по  вопросам  МП,
раздел «Анализ повести “Очарованный
странник”»).

Письменная  работа  по  творчеству
Н.С. Лескова.

1
25.02

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
26.02

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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16 Л.Н.  Толстой.  Личность  писателя,
основные  этапы  его  жизненного  и
творческого пути.

1
1.03

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  писателя;  работа  с
иллюстративным материалом учебника;
исследовательская  работа  с  текстом
опорного  конспекта  (МП,  раздел
«Особенности  мировоззрения
писателя»);  разработка  проекта  с
использованием  компьютерной
презентации  «Заочная  экскурсия  в
Ясную Поляну».

Авторский  замысел  и  история
создания  романа  «Война  и  мир».
Жанрово-тематическое  своеобразие
романа-эпопеи.

1
4.03

Сообщения учителя и учащихся; анализ
материала  (МП,  раздел  «Смысл
названия романа»  таблица «Значения‒
слов  “война”  и  “мир”  в  названии
романа»);  ответы  на  вопросы  (МП,
раздел «Жанровое своеобразие романа»).

Критическое  изображение высшего
света,  противопоставление
мертвенности  светских  отношений
«диалектике  души»  любимых
героев автора.

1
5.03

Сообщения учителя и учащихся; анализ
опорных  конспектов  и  ответы  на
вопросы  (МП, разделы  «Принципы
композиционного  построения  романа»,
«Критерии  нравственной  оценки
личности в романе»).

Этапы  духовного  са-
мосовершенствования  Андрея
Болконского и Пьера Безухова.

1
11.03

Сообщения учителя и учащихся; ответы
на  вопросы  и  анализ  опорной  схемы
(МП,  раздел  «Поиск  смысла  жизни
любимыми героями Толстого», характе-
ристика Андрея Болконского); работа с
иллюстративным материалом учебника.

Патриотизм  скромных  тружеников
войны  и  псевдопатриотизм  «во-
енных трутней».

1
12.03

Сообщения учителя и учащихся; ответы
на  вопросы  и  анализ  материала
таблицы  (характеристика  Тимохина  и
Тушина) (МП, раздел «Темы героизма и
патриотизма в романе»).
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Настоящая  жизнь  людей  в
понимании  Л.Н.  Толстого.  Образы
Наташи Ростовой и княжны Марьи.

1
15.03

Ответы на вопросы и анализ материала
(МП, раздел «Наташа Ростова и княжна
Марья  как  любимые  героини  Л.Н.
Толстого»);  работа  с  иллюстративным
материалом учебника.

Творческая работа. Анализ эпизода
романа «Война и мир».

1
18.03

Самостоятельная работа.

Тема  войны  и  «мысль  народная»
как идейно- художественная основа
толстовского эпоса.

2
19.03
20.03

Работа  с  иллюстративным  материалом
учебника;  анализ  материала  опорного
конспекта  (МП,  раздел  «Философия
истории Л.Н. Толстого»); ответы на воп-
росы (МП, разделы «Реализм Толстого в
изображении войны», «Роль двух столиц
в войне 1812 года».

Противопоставление  образов
Кутузова  и  Наполеона  в  свете
авторской  концепции  личности  в
истории.

1
25.03

Анализ материала опорного конспекта и
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел
«Кутузов  и  Наполеон  как  два
нравственных полюса романа»).

Образ «дубины народной войны» в
романе. Образы Тихона Щербатова
и Платона Каратаева  двух типов‒
народно- патриотического  созна-
ния.

1
26.03

Анализ  материала  опорного  конспекта  и
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел
«Изображение русского народа в романе»);
анализ фрагментов,  раскрывающих смысл
перемен, которые происходят с героями (т.
3, ч. 3, гл. IX  Пьер и т. 4, ч. 1, гл. XVI ‒ ‒
кн. Андрей).

Эпилог  романа  (часть  1)  и
«открытость»  толстовского  эпоса.
Философская проблематика романа.

1
5.04

Работа  с  иллюстративным  материалом
учебника;  анализ  материала  опорного
конспекта  (МП,  раздел  «Философская
проблематика  романа»  (групповая
работа).

Сочинение по  творчеству  Л.Н.
Толстого.

2
8.9.04

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
12.04

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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9 Ф.М.  Достоевский.  Личность
писателя,  основные факты его жизни
и творчества. Замысел романа о «гор-
дом человеке».

1
15.04

Сообщения  учителя  и  учащихся;  анализ
материала  опорной  схемы  (МП,  раздел
«Сюжет  романа»);  разработка  проектов и
компьютерных  презентаций  на  темы:
«История создания романа “Преступление
и наказание”», «История иллюстрирования
романа  “Преступление  и  наказание”»;
работа  с  иллюстративным  материалом
учебника.

Мир «униженных и оскорблённых»:
Раскольников  в  мире  бедных
людей.  Бунт  личности  против
жестоких законов социума.

1
16.04

Анализ  опорных  материалов  (МП,
таблицы  в  разделе  «Система
персонажей»  и  схемы  «Образ
Петербурга  в  романе»),  ответы  на
вопросы  данных  разделов;  работа  с
иллюстративным материалом учебника;
разработка  проекта  и  компьютерной
презентации  на  тему  «Петербург
Достоевского».

Теория  Раскольникова  и  идейные
«двойники» героя (Лужин, Свидри-
гайлов).  Принцип  полифонии  в
раскрытии  философской  пробле-
матики романа.

1
19.04

Анализ опорных материалов (МП, схема
в разделе «“Преступление и наказание”
как  философский  роман»);  работа  с
проблемными  заданиями  указанного
раздела  и  раздела  «Теория
Раскольникова».
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Раскольников и «вечная Сонечка».
Нравственно-философский  смысл
преступления  и  наказания
Раскольникова.

2
22.04

Работа с проблемными заданиями (МП,
раздел  «Полифоничность  романа
Достоевского»);  подбор  цитатного
материала  для  ответов  на  вопросы;
анализ материала опорной схемы (МП,
раздел  «Крушение  теории
Раскольникова,  способы  её
опровержения  в  романе»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Роль эпилога в раскрытии авторского
замысла.  Смысл  названия  романа
«Преступление и наказание».

1
23.04

Беседа  по  вопросам  учителя  о
философском  смысле  эпилога  романа;
анализ материала опорной схемы (МП,
раздел «Смысл названия романа»).

Сочинение  по  творчеству  Ф.М.
Достоевского.

2
26,29.

04

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
30.04

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.

А
.П

. Ч
Е

Х
О

В

9 А.П.  Чехов.  Личность  писателя,
основные  факты  его  жизни  и
творчества.  Сюжеты,  темы  и
проблемы чеховских рассказов.

1
3.05

Сообщения  учителя  и  учащихся;
разработка  и  представление  проекта  с
использованием  компьютерной
презентации  «В  чеховском  Мелихове»;
анализ  материала  опорного  конспекта  и
ответы на  вопросы  (МП,  раздел  «Тема
“маленького  человека”  в  рассказах  А.П.
Чехова»).

Тема пошлости и обывательщины в
рассказах  «Палата  №6»,  «Ионыч».
Проблема  «самостояния»  человека
в  мире  жестокости  и  пошлости.
Рассказ «Студент».

1
6.05

Анализ материала опорного конспекта и
ответы на вопросы (МП,  раздел «Тема
пошлости и обывательщины»); работа с
иллюстративным материалом учебника.

Творческая работа. Анализ рассказа
А.П. Чехова.

1
7.05

Самостоятельная работа.

Особенности  конфликта  и
сюжетного  действия  в  комедии
«Вишнёвый сад».

1
10.05

Сообщения учителя и учащихся; анализ
материала опорного конспекта и ответы
на вопросы (МП, разделы «Особенности
драматургического языка А.П. Чехова»,
«Система  персонажей  пьесы
“Вишнёвый  сад”»);  работа  с
иллюстративным материалом учебника.

Бывшие  хозяева  сада   Гаев  и‒
Раневская.  Особенности  разреше-
ния  конфликта  в  пьесе.  Новый
хозяин сада. Тема будущего.

1
13.05

Чтение  по  ролям  и  анализ  ключевых
сцен пьесы; анализ материала схемы и
ответы  на  вопросы  (МП,  раздел  «Про-
шлое,  настоящее  и  будущее  России  в
пьесе Чехова»).

Новаторство  Чехова-  драматурга.
Лирическое  и  драматическое
начала  в  пьесе.  Символика  пьесы.
Сложность  и  неоднозначность
авторской позиции.

1
14.05

Чтение  по  ролям  и  анализ  ключевых
сцен пьесы; анализ материала опорного
конспекта  и  ответы  на  вопросы  (МП,
разделы  «Тема  разобщённости  людей.
Образы  “недотёп”  в  пьесе»,
«Символическое  звучание  пьесы
“Вишнёвый сад”»).

Сочинение  по  творчеству  А.П.
Чехова.

2
17.05

Самостоятельная работа.

Анализ  ошибок,  допущенных  в
творческой работе.

1
20.05

Редактирование  текста  сочинения  при
консультационной помощи учителя.
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3 Зарубежная литература XIX
века.

Основные  тенденции  в
развитии зарубежной литературы XIX
века.  Поздний  романтизм.  Ведущая
роль  реализма.  Символизм.  Обзор
творчества наиболее ярких писателей
этой эпохи.

Г.  де  Мопассан «Ожерелье».
Грустные  раздумья  автора  о
несправедливости мира. Мечты героев
и  их  неосуществимость.  Тонкость
психологического анализа.

Г.Ибсен «Кукольный  дом».
Образ  героини.  Вопрос  о  правах
женщины.  Своеобразие  «драм  идей»
как социально-психологических драм.

Теория.  Социально-
психологическая драма. Психологизм.

3
21.05
24.05
27.05

Обзор произведений мировой литературы

1 Обобщение  по  курсу.
Гуманистический  пафос,  патриотизм,
всечеловечность  русской
классической  литературы.  Значение
классики в наши дни.

1
28.05

Аргументированные  ответы  на  вопросы
учебника: раздел «Вопросы для обобщения
по курсу».

11-й класс
(102 часа  – 3 часа в неделю)

Раздел
Кол-во
часов

Темы
Кол-во
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий)
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е 1 Введение.  Русская  литература  XX

века.
1

2.09
Сообщения учителя и учащихся, запись
тезисов  лекции  учителя,  беседа  по
вопросам учителя, анализ произведений.
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14 Реалистические  традиции  и
модернистские  искания  в
литературе начала XX века.

1
4.09

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  Л.Н.  Толстого  и  А.П.
Чехова,  ответы  на  вопросы  учебника,
лекция о литературных течениях Сереб-
ряного века.

И.А. БУНИН
И.А.  Бунин:  очерк  жизни  и
творчества. Творческий практикум:
анализ  стихотворений  и  рассказов
писателя.

1
7.09

Сообщения учителя и учащихся о жизни
Бунина; творческий практикум: анализ
стихотворений  «В  горах»,  «Вечер»,
«Полдень», рассказов «Убийца», «Роман
горбуна», «Волки» (по выбору учителя).

Изображение  кризиса  буржуазной
цивилизации в  рассказе  «Господин
из Сан-Франциско».

1
9.09

Организация  и  проведение  групповой
(на разных уровнях) работы по анализу
рассказа,  самостоятельная  творческая
работа.

Анализ  рассказа  «Чистый
понедельник»  (цикл  «Темные
аллеи»).

1
11.09

Сообщения  учащихся  об  истории
создания  цикла,  комментарии  учителя
об исторических и культурных реалиях,
упоминаемых  в  рассказе;  подбор  ци-
татного материала для характеристики
героев  и  ответов  на  вопросы  учителя;
самостоятельная творческая работа.

Сочинение/письменная  работа  по
творчеству И.А. Бунина.

1
14.09

Самостоятельная работа.

М. ГОРЬКИЙ
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М. Горький: судьба и творчество. 1
16.09

Сообщения учителя и учащихся о жизни
Горького;  беседа  о  прочитанных
произведениях  писателя,  о  чертах
романтизма  и  их  отражении  в  раннем
творчестве Горького.

Особенности  ранних  рассказов  М.
Горького.  Анализ  рассказа
«Старуха Изергиль».

1
18.09

Анализ  рассказа  по  вопросам  учителя
(см. раздел МП); организация групповой
работы с  последующей защитой ответа
перед классом (МП, раздел «Вопросы и
задания к схемам»).

Анализ  рассказа  М.  Горького
«Челкаш».

1
21.09

Анализ  рассказа  по  вопросам  учителя
(см.  раздел  МП);  подготовка  к
сочинению:  обсуждение  творческой
работы (см. раздел МП).

Анализ  пьесы  М.  Горького  «На
дне». Система образов драмы.

1
23.09

Аналитическая  беседа  по  вопросам,
относящимся  к  теме  урока  (см.  раздел
МП).

Спор о назначении человека в пьесе
М. Горького «На дне».

1
25.09

Аналитическая  беседа  по  вопросам,
относящимся  к  теме  урока  (см.  раздел
МП),  организация  групповой  работы  с
последующей  защитой  ответа  перед
классом  (МП,  раздел  «Изложение  с
творческим заданием).

Сочинение  по  творчеству  М.
Горького.

2
28-30

Самостоятельная работа.

А.И. КУПРИН
А.И.  Куприн:  жизненный  и
творческий  путь.  Художественный
мир  писателя.  Нравственно-
философский  смысл  истории  о
"невозможной"  любви  (анализ
рассказа «Гранатовый браслет»).

1
2.10

Сообщения  учащихся  о  жизни  и
творчестве  писателя,  подготовленные
на материале статьи учебника; беседа о
рассказе  «Гранатовый  браслет»  по
вопросам учебника.

Внутренняя  цельность  и  красота
"природного"  человека  в  повести
«Олеся».

1
5.10

Комментированное  чтение  повести
«Олеся», беседа об авторском замысле и
общем  смысле  произведения  по
вопросам  учителя  и  самостоятельно
сформулированным  вопросам
учащихся.
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23 Серебряный век русской поэзии. 1
7.10

Чтение  статьи  «Соотношение  понятий
“модернизм”  и  “декадентство”  в
характеристике  русской  поэзии  начала
XX  века»  и  ответы  на  вопросы  (см.
раздел МП).

Символизм  и  русские  поэты-
символисты.

1
9.10

Знакомство со статьёй «Символизм как
поэтическое  течение»  (см.  раздел  МП),
ответы  на  вопросы  после  статьи;
выразительное  чтение  и
самостоятельный анализ стихотворений
Д. Мережковского «Кроткий вечер тихо
угасает...» и К. Бальмонта «Зачем?».

Поэзия  К.Д.  Бальмонта  и  В.Я.
Брюсова.

1
12.10

Сообщения  учащихся  о  личности
поэтов;  аналитическое  чтение
стихотворений  Бальмонта  и  Брюсова;
обсуждение  проектных работ учащихся
об особенностях творчества Брюсова.

А.А. БЛОК
А.А.  Блок:  личность  и  творчество.
Художественный  мир  А.А.  Блока.
«Трилогия вочеловечения».

1
14.10

Сообщения  учителя  и  учащихся  о
личности Блока.

Философская  идея  Вечной
Женственности  в  лирике  А.А.
Блока.

1
16.10

Выразительное  чтение,  исследо-
вательская  работа  с  текстом  сти-
хотворений по вопросам учителя.
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Развитие  темы  родины  в  лирике
А.А. Блока.

1
19.10

Рассказ учителя о причинах изменения
взглядов  поэта;  выразительное  чтение,
исследовательская работа с текстом сти-
хотворений  по  вопросам  учителя  (см.
раздел  МП);  творческая  работа:
письменный  ответ  на  проблемный
вопрос урока.

Анализ поэмы «Двенадцать». 2
21-

23.10

Выразительное  чтение,  иссле-
довательская работа с текстом поэмы по
вопросам учителя (см. раздел МП).

Сочинение  по  творчеству  А.А.
Блока.

2
6-9.11

Самостоятельная работа.

Поэзия  И.Ф.  Анненского.
Особенности художественного мира.

1
11.11

Сообщение ученика о  биографии поэта
(по  статье  учебника),  выразительное
чтение,  исследовательская  работа  с
текстом  стихотворений  по  вопросам
учителя и самостоятельно сформулиро-
ванным вопросам учащихся.

«Преодолевшие символизм» (новые
течения в русской поэзии).

2
13-

16.11

Сообщения  учащихся  об  истоках
кризиса  символизма  в  1910-е  годы,  о
программах  акмеизма  и  футуризма
(использовать  материал  учебника)  с
последующей  записью  тезисов;
обсуждение индивидуальных проектных
работ по теме урока; подведение итогов
урока в ходе анализа статьи учебника о
взаимовлиянии символизма и реализма.

Н.С. ГУМИЛЕВ
Биография  Н.С.  Гумилёва.  Ранняя
лирика поэта.

1
18.11

Сообщения учащихся и учителя о жизни
и  творчестве  Н.  Гумилёва;
выразительное  чтение,
исследовательская  работа  с  текстом
лирических  стихотворений  на  основе
материала статьи учебника.

Тема истории и судьбы, творчества
и  творца  в  поздней  лирике  Н.С.
Гумилёва.

1
20.11

Выразительное  чтение,  исследо-
вательская работа с текстом лирических
стихотворений  на  основе  материала
статьи учебника.

А.А. АХМАТОВА
А.А.  Ахматова:  очерк  жизни  и
творчества. Любовная лирика.

1
23.11

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  поэта,  чтение  избранных
стихотворений;  знакомство  с  эссе  В.
Шаламова  и  ответы  на  вопросы  (см.
раздел  МП);  анализ  фрагментов  лите-
ратуроведческих  статей   груп‒ повая
работа (см. раздел МП).

Гражданская лирика. Тема поэта и
поэзии в лирике А.А. Ахматовой.

1
25.11

Выразительное  чтение  и  анализ
избранных  стихотворений,  знакомство
со  статьёй  и  ответы  на  вопросы  (см.
раздел МП).

Анализ поэмы «Реквием». 1
27.11

Выразительное чтение и анализ поэмы,
беседа  по  вопросам  (см.  раздел  МП),
анализ  учебного  текста  «Как  в  поэме
А.А.  Ахматовой  “Реквием”  сочетаются
различные  способы  лирического
самовыражения?» и ответы на вопросы
(см. раздел МП).

Сочинение  по  творчеству  А.А.
Ахматовой.

30.11 Самостоятельная работа.

М.И. ЦВЕТАЕВА
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М.И.  Цветаева:  очерк  жизни  и
творчества. Раннее творчество.

1
2.12

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  Цветаевой,  чтение
избранных стихотворений, знакомство с
высказываниями Цветаевой (см. раздел
МП).

Знакомство с основными темами и
мотивами поэзии М.И. Цветаевой.

1
4.12

Выразительное  чтение  и  анализ
избранных стихотворений, знакомство с
материалами  статей  и  ответы  на
вопросы (см. раздел МП).

Письменная  работа  по  творчеству
М.И. Цветаевой.

1
7.12

Самостоятельная работа.

«Короли  смеха»  из  журнала
«Сатирикон».

1
9.12

Сообщения  учащихся  о  жизни  и
творчестве  писателей,  подготовленные
на  материале  учебника  (обзор);  чтение
фрагментов  произведений,  беседа  о
тематике  и  способах  создания
комического  эффекта  в  рассказах
Аверченко;  обсуждение  сообщения  о
поэзии Саши Чёрного.
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14 Октябрьская  революция  и
литературный процесс 1920-х годов.

2
11-

14.12

Чтение,  пересказ  фрагментов  статей
Бунина  и  Горького;  характеристика
отношения писателей к происходящему;
сообщения  учащихся  о  литературных
группировках  и  их  программах  (обзор)
на  материале  статьи  учебника.
Сообщения  учащихся  о  творчестве
указанных  писателей,  подготовленные
на материале статьи учебника.

В.В. МАЯКОВСКИЙ
Очерк  жизни  и  творчества  В.В.
Маяковского.  Дореволюционная
лирика поэта.

1
16.12

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  В.  Маяковского;
знакомство  с  автобиографией  «Я  сам»,
чтение  избранных  стихотворений  (см.
раздел  МП);  выразительное  чтение,
анализ  ранних  лирических  произведе-
ний поэта с опорой на учебный текст и
вопросы к нему (см. раздел МП).

Анализ  поэмы  В.В.  Маяковского
«Облако в штанах».

1
18.12

Сообщения  учителя  и  учащихся  об
истории создания поэмы, выразительное
чтение,  анализ  произведения  с  опорой
на учебный текст и вопросы к нему (см.
раздел  МП);  самостоятельная
творческая  работа:  анализ
стихотворения  «Ода  революции»  по
вопросам (см. раздел МП).

Тема поэта и поэзии в лирике В.В.
Маяковского.

1
21.12

Выразительное  чтение  и  анализ
избранных стихотворений, знакомство с
материалами учебных  статей  и  ответы
на вопросы (см. раздел МП).

Любовная  лирика  В.В.
Маяковского.

1
23.12

Выразительное  чтение,  аналитическая
работа  с  текстами  произведений  по
вопросам  учителя  (см.  раздел  МП);
самостоятельная  творческая  работа  ‒
ответ  на  вопрос:  «Как  в  лирике  В.В.
Маяковского  раскрывается
несовместимость  понятий  “любовь”  и
“быт”?».

Сатирические  стихотворения  В.В.
Маяковского.

1
25.12

Выразительное  чтение,  аналитическая
работа  с  текстами  произведений  по
вопросам  учителя;  выполнение
контрольной  работы  №  1  (см.  раздел
МП).
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Сочинение/письменная  работа  по
творчеству В.В. Маяковского.

1
28.12

Самостоятельная работа.

С.А. ЕСЕНИН
С.А. Есенин: поэзия и судьба. 1

30.12
Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  Есенина,  выполнение
заданий (см. раздел МП).

Человек  и  природа  в  лирике  С.А.
Есенина.

1
15.01

Чтение  и  анализ  произведений  по
вопросам  (см.  раздел  МП),  анализ
материала  опорных  конспектов  (см.
раздел МП).

Тема родины и её судьба в лирике
С.А. Есенина

2
18,20.

01

Анализ  фрагментов  литерату-
роведческих  работ:  Ю.Л.  Прокушев
«Слово  о  Есенине»,  В.Ф.  Ходасевич
«Есенин»,  ответы  на  вопросы  после
статей  (см.  раздел  МП,  «Изложение  с
творческим заданием»).

Поздняя лирика С.А. Есенина. 1
22.01

Чтение  и  анализ  произведений  по
вопросам  (см.  раздел  МП);
самостоятельная творческая работа (см.
раздел  МП)  по  алгоритму  анализа
лирического стихотворения.

Сочинение  по  творчеству  С.А.
Есенина.

1
25.01

Самостоятельная работа.
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24 Литературный процесс 1930-начала
1940-х годов. Знакомство с романом
Н.А. Островского "Как закалялась
сталь”  и  лирикой  О.Э.
Мандельштама.  Эмигрантская
"ветвь"  русской  литературы.
Обзор.

2
27.01
29.01

Беседа  об  особенностях  эпохи  и  её
духовной  атмосфере;  сообщения
учащихся  о  творчестве  поэтов  и
писателей,  подготовленные  на
материале  статьи  учебника;
выразительное  чтение  стихотворений
М.  Светлова,  М.  Исаковского  (по
выбору учителя) и их сравнение с лири-
кой  Б.  Корнилова,  Д.  Кедрина  и  П.
Васильева;  характеристика  жанра
очерка  и  произведений,  посвящённых
теме  труда  (обзор).  Обсуждение
проектной  работы  об  Островском
(вопросы  учебника);  чтение  и  анализ
стихотворений, созданных в 1930-е годы
(«Эпиграмма»,  «За  гремучую  доблесть
грядущих  веков...»);  сообщения
учащихся  о  ностальгической  ноте,
прозвучавшей в  творчестве  И.  Бунина,
И.  Шмелёва  и  др.  прозаиков  и  поэтов
(см. учебник).

А.Н. Толстой:  жизнь и творчество.
Историческая проза писателя.

1
1.02

 Лекция о жизни и творчестве писателя.
Анализ  избранных  глав  романа  «Пётр
Первый»,  выявление  авторского
замысла;  аналитическое  чтение  статьи
«Мастерство  Толстого  исторического‒
романиста»  с  последующей  записью
тезисов (см. учебник).

Е.  И.  Замятин.  Роман-антиутопия
«Мы»

2
3.02
5.02

Сообщения  учащихся  о  жизни  и
творчестве  Е.Замятина,  беседа  о
восприятии  произведений  писателя
учащимися.  Чтение  и  анализ
фрагментов произведения.

М.А. ШОЛОХОВ
М.А.  Шолохов:  жизненный  и
творческий  путь.  «Донские
рассказы»   новеллистический‒
пролог «Тихого Дона».

1
8.02

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  М.  Шолохова,  ,
Коллективное  аналитическое  чтение
рассказа «Родинка

28



«Тихий  Дон».  Смысл  названия  и
эпиграфов.

1
10.02

Анализ  учебного  текста,  запись  плана
основных  событий  (см.  раздел  МП)  и
особенностей  сюжетосложения  романа
«Тихий Дон» (см. раздел МП).

Судьба  и  характер  Григория
Мелехова.

1
12.02

Анализ  основных  событий  жизни
Григория  Мелехова  по  вопросам  (см.
раздел МП);  анализ эпизодов романа и
ответы  на  вопросы  (раздел  МП
«Изложение  с  творческим  заданием»);
ответ на вопрос: «В чём трагизм судьбы
Григория Мелехова?» (см. раздел МП).

Изображение  войны  в  романе
«Тихий Дон».

1
15.02

Анализ основных эпизодов по вопросам
(см.  раздел  МП);  анализ  текста  (см.
раздел МП) и ответ на вопрос:  «В чём
заключаются особенности шолоховского
эпоса?».

Идея  Дома  и  святости  семейного
очага. Финал романа.

1
17.02

Чтение,  пересказ  основных  эпизодов
романа по теме урока (например, сцены,
повествующие  о  нелёгких  отношениях
Григория Мелехова с женой, об Аксинье
и др.); ответы на вопросы учебника.

Сочинение  по  творчеству  М.А.
Шолохова

1
19.02

Самостоятельная работа.

В.В.  Набоков. «Последний  бой
майора Пугачева»

1
22.02

Сообщения учителя и учащихся о жизни и
творчестве Набокова. Обзор произведения.
Раннее  признание  таланта  Набокова,  его
изобразительной  силы,  зоркости  взгляда,
остроты сюжета,  сочности  и  красочности
описаний,  обилия  формально-
стилистических  и  психологических
находок. Набоков как русский писатель. 
Необычность  и  мастерство  автора  и
переводчика:  Набоков  как  переводчик
своих романов на русский язык.
Теория. Автор двух литератур.

М.А. БУЛГАКОВ
М.А. Булгаков: жизнь и творчество.
Судьба книги:  творческая  история
романа «Мастер и Маргарита».

1
24.02

Об  особенностях  его  мировоззрения,
ранней прозе писателя; беседа о романе
«Мастер  и  Маргарита»:  первые
впечатления,  история  создания,
особенности  композиции  с  обращением
к схеме (см. раздел МП).

Сатирическая  "дьяволиада":
объекты и приёмы сатиры в романе
«Мастер и Маргарита».

1
26.02

Сообщения  учащихся  о  мире
фантастических  образов  и  их  роли  в
раскрытии персонажей, с которыми они
сталкиваются  (чтение  фрагментов
текста, пересказ),  анализ опорного кон-
спекта  «Мир  фантастических  образов»
(см. раздел МП).

История  Мастера  и  Маргариты.
Неразрывность  связи  любви  и
творчества в проблематике романа

2
1.03
3.03

Диалог учащихся и учителя о главных
героях  романа  (чтение  самостоятельно
подобранных  фрагментов  романа,
пересказ,  анализ),  беседа  по  вопросам
(см.  раздел  МП);  самостоятельная
творческая работа.

«Роман  в  романе»:  нравственно-
философское  звучание
ершалаимских глав.

1
5.03

Работа  в  группах:  характеристика
важнейших образов ершалаимских глав
(Пилат,  Иешуа,  Левий  Матвей,  Каифа,
Афраний, Иуда из Кириафа), ответы на
вопросы (см. раздел МП).
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Смысл  финала  романа  «Мастер  и
Маргарита». Особенности жанра.

1
8.03

Чтение и пересказ финальных эпизодов
романа,  обсуждение  вопроса  о  смысле
финала;  коллективная  беседа  по
самостоятельно  сформулированным
вопросам к учебной статье «Путь Ивана
Бездомного   путь  спа‒ сения  Родины»
(см. учебник) с последующим выводом о
роли  образа;  выявление  жанровых
особенностей романа (анализ схемы).

Сочинение  по  творчеству  М.А.
Булгакова

1
10.03

Самостоятельная работа.

Б.Л. ПАСТЕРНАК
Б.Л.  Пастернак:  очерк  жизни  и
творчества.  Человек  и  природа  в
лирике Б.Л. Пастернака.

1
12.03

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  Пастернака,  лекция
учителя о поэтической программе поэта
(по  автобиографической  книге
«Охранная  грамота»);  чтение
самостоятельно  подобранных
стихотворений,  выявление  те-
матического  многообразия  и  ха-
рактерных особенностей  лирики поэта:
анализ  опорного  конспекта  (см.  раздел
МП).

Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л.
Пастернака.

1
15.03

Коллективный анализ учебного текста и
составление  его  конспекта  с  целью
подготовки к групповой работе: чтению
и анализу указанных стихотворений по
самостоятельно  сформулированным
вопросам.

Письменная работа по лирике Б.Л.
Пастернака.

1
17.03

Самостоятельная работа.

А.П. ПЛАТОНОВ
Жизнь  и  творчество  А.П.
Платонова. Обзор.

1
19.03

Сообщения учителя и учащихся о жизни
и  творчестве  Платонова;  анализ
рассказа  «Семья  Иванова»
(«Возвращение») на основе знакомства с
учебным текстом (см. раздел учебника);
самостоятельный  анализ  рассказа
«Июльская  гроза»  по  вопросам
учебника.

Тип  платоновского  героя-
мечтателя,  романтика  и
правдоискателя  в  повести
«Сокровенный человек».

1
22.03

Комментированное  чтение  рассказа,
выявление  сюжетного  развёртывания
характера  главного  героя;  ответы  на
вопросы учебника.

Повесть  «Котлован»   реквием по‒
утопии.  Соотношение
"задумчивого"  авторского  героя  с
революционной  доктриной
"всеобщего счастья".

1
24.03

Комментированное  чтение  повести,
выявление  особенностей  сюжетно-
композиционной организации, беседа по
вопросам учебника; чтение статьи учеб-
ника  о  смысле  названия  повести
«Котлован».
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4 Литература  периода  Великой
Отечественной войны

2
26.03
5.04

Беседа  об  особенностях  эпохи  и  её
духовной  атмосфере;  сообщения
учащихся  о  творчестве  указанных
поэтов и прозаиков, подготовленные на
материале  статьи  учебника,  ответы  на
вопросы учебника.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
А.Т.  Твардовский:  очерк  жизни  и
творчества.

1
7.04

Сообщения  учащихся  о  жизни  и
творчестве  Твардовского;  лекция
учителя о мировоззрении поэта; чтение
стихотворений,  выявление  сквозных
мотивов лирики.
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Философская  проблематика
поздней  реалистической  лирики
А.Т. Твардовского.

1
9.04

Комментированное  чтение  поэмы  «По
праву памяти», ответы на вопросы (см.
раздел  МП),  выразительное  чтение
стихотворений  учащимися,  беседа  о
характерных  особенностях  поздней
лирики поэта.
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16 Литературный  процесс  1950-1980-х
годов. Осмысление Великой Победы
1945  года  в  сороковые  -
пятидесятые годы XX века в поэзии
и прозе.

1
12.04

Сообщения  учащихся  о  литературном
процессе  1940 1950-х  годов;‒
выразительное чтение стихотворений А.
Межирова «Музыка» (сопоставление со
стихотворением Д. Самойлова «Сороко-
вые   роковые»),  Ю.  Друниной,  М.‒
Дудина,  М.  Луконина,  С.  Орлова  (по
выбору  учащихся);  пересказ  и
выразительное  чтение  фрагментов
произведений Паустовского; обсуждение
проектной  работы  по  роману  Леонова
«Русский  лес»;  беседа  о  восприятии
произведений учащимися.

«Оттепель»  1953-1964  годов  ‒
рождение  нового  типа
литературного  движения.
Поэтическая «оттепель».

1
14.04

Лекция  учителя:  знакомство  с  новой
терминологией,  обзорное  знакомство  с
прозой  данного  периода;  сообщения-
проекты учащихся  о  «подпольной» ли-
рике  (Н.  Глазков),  о  творчестве
представителей  «громкой»  лирики  (Е.
Евтушенко,  Р.  Рождественский,  А.
Вознесенский,  Б.  Ахмадулина)  и  о
представителях  «тихой»  лирики  (А.
Передреев, В. Соколов, Ю. Кузнецов).

«Окопный  реализм»  писателей-
фронтовиков 1960-1970-х годов.

1
16.04

Лекция учителя: знакомство с термином
«окопный  реализм»;  сообщения-
проекты учащихся о произведениях Ю.
Бондарева  «Батальоны просят  огня»  и
«Горячий  снег»,  Г.  Бакланова  «Пядь
земли»,  В.  Быкова  «Третья  ракета»  и
«Сотников»,  К.  Воробьёва  «Убиты  под
Москвой»,  В.  Кондратьева  «Сашка»
(сюжеты  произведений,  особенности
художественного мира).

«Деревенская» и «городская» проза
1950-1980-х годов.

1
19.04

Лекция учителя: особенности очерковой
литературы (С. Залыгин, Б. Можаев, В.
Солоухин,  Ю.  Казаков  и  др.);
сообщения-проекты  учащихся:  о
творчестве  «деревенщиков»  (Ф.
Абрамов,
В.  Белов),  о  «городской»  прозе  (Ю.
Трифонов,  Ю.  Домбровский,  В.
Маканин);  о  нравственно-философской
проблематике пьес А. Вампилова; беседа
по вопросам учебника.

Историческая  романистика  1960-
1980-х  годов.  Авторская  песня  как
песенный  монотеатр  1970-1980-х
годов.

1
21.04

Сообщения-проекты  учащихся  об
исторической романистике 1960—1980-х
годов;  сообщения-проекты  учащихся  о
творчестве А. Галича, Б. Окуджавы, В.
Высоцкого;  обсуждение  по  вопросам
учебника.

В.М. ШУКШИН
В.М.  Шукшин:  биография  и
творчество. Обзор. Анализ рассказа
«Чудик».

1
23.04

Сообщения  учащихся  и  беседа  о
творчестве  Шукшина,  запись  тезисов,
отражающих  взгляды  писателя  на
творчество; исследовательская работа с
текстом рассказа «Чудик» по вопросам
(см. раздел МП).
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Колоритность  и  яркость
шукшинских  героев-"чудиков".
Анализ рассказов «Срезал»,  «Миль
пардон, мадам» и др.

1
26.04

Групповая  работа:  анализ  одного  из
рассказов Шукшина; дискуссия на тему:
«Мечта  и  реальность  в  сюжетах
шукшинских  рассказов»;  практическая
работа  (лингвистический  анализ
текста).

Письменная  работа  по  творчеству
В.М. Шукшина.

1
28.04

Самостоятельная работа.

Поэзия Н.М. Рубцова. 1
30.04

Коллективный анализ текста сочинения
и  составление  тезисов  с  целью
подготовки к групповой работе: чтению
и анализу указанных стихотворений по
вопросам (см. раздел МП и учебник).

В.П. АСТАФЬЕВ
В.П.  Астафьев.  Знакомство  с
биографией и творчеством.  Анализ
рассказа «Царь-рыба».

1
3.05

Сообщения  учителя  и  учащихся  об
Астафьеве  и  его  творчестве,  включая
обзор  позднего  творчества  и  его
критические  оценки;  коллективное
изучение  статьи  учебника,  анализ
рассказа.

Проза  В.П.  Астафьева.  Анализ
рассказа  «Бабушкин  праздник»
(«Последний  поклон»),  повести
«Пастух и пастушка».

1
5.05

Рассказ  учителя  о  книге  «Последний
поклон»,  комментированное  чтение  и
анализ рассказа «Бабушкин праздник» с
опорой на материал учебника, обсужде-
ние  проектной  работы  по  повести
«Пастух  и  пастушка»,  подготовленной
на материале статьи учебника.

В.Г. РАСПУТИН
В.Г.  Распутин.  Знакомство  с
биографией.  Особенности  сюжетов
и проблематики прозы писателя.

1
7.05

Беседа  с  классом  о  биографии  и
творчестве  Распутина;  обсуждение
сообщений-проектов  о  повести
«Прощание  с  Матёрой»,  обсуждение
вопросов (см. учебник).

Проза В.Г. Распутина. 1
10.05

Обсуждение  сообщений-проектов  о
повести  «Живи  и  помни»,  обсуждение
вопросов (см. учебник).

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Очерк  жизни  и  творчества  А.И.
Солженицына.  Тема  народного
праведничества  в  рассказе
«Матрёнин двор».

1
12.05

Сообщения  учащихся  о  жизни  и
творчестве  Солженицына,
коллективная  беседа  о  рассказе
«Матрёнин  двор»,  выполнение
творческой работы.

Отражение  "лагерных
университетов" писателя в повести
«Один день Ивана Денисовича».

1
14.05

Диалог  учителя  и  учащихся  о  повести
Солженицына,  анализ  учебного  текста
по  теме  урока,  составление
характеристики героя (чтение и анализ
главы учебника, ответы на вопросы: см.
раздел МП).

Письменная  работа  по  творчеству
А.И. Солженицына.

1
17.05

Самостоятельная работа.
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 2 Новейшая  русская  реалистическая

проза  1980-1990-х  годов  и  начала
XXI века. Обзор.

1
19.05

Лекция  учителя  («Новые  течения  в
литературе  1980-1990-х  годов»)  с
элементами  беседы  по  вопросам,
составленным  на  материале  статьи
учебника  «Общая  характеристика
переломной  эпохи»;  обсуждение
сообщений-проектов  учащихся  о
современной прозе.
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Новейшая  русская  реалистическая
проза  1980-1990-х  годов  и  начала
XXI века: эволюция модернистской
и  постмодернистской  прозы.
Ироническая поэзия. Эссе.

Обсуждение  сообщений-проектов
учащихся  о  произведениях  новейшей
отечественной прозы.

Поэзия И.А. Бродского 1
21.05

Анализ  высказывания  Бродского  (см.
раздел МП), беседа о взглядах писателя
на литературное творчество; групповая
работа:  анализ  стихотворений  по
вопросам (см. раздел МП).

Современная  литературная
ситуация:  реальность  и
перспективы (урок-обобщение).

Дискуссия  о  современном  состоянии
отечественной  литературы  на  материале
статьи учебника «Заключение».

Зарубежная  литература  второй
половины  XX  века .  Э.
Хемингуэй. «Старик и море». Раздумь
я  писателя  о  человеке  и  его
жизненном пути. 

2
24.05
26.05

Основные  тенденции  в  развитии
зарубежной  литературы второй  половины
XX в. Развитие реалистических традиций.
Литература  постмодернизма.  Роль
художественной  детали  и  реалистической
символики  в
повести.Теория. Постмодернизм.
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