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1. Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа по литературе для 6-9 классов соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденному приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089. 

     Рабочая  программа  разработана на основе  Программы  общеобразовательных 

учреждений   «Литература 5-9 классы», авторы  В.Я. Коровина,   Журавлев В.П..  Коровин 

В.И. и др., «Просвещение», 2011г. 

    Данная   рабочая   программа  соответствует учебному плану МОУ «Ревякинская 

средняя школа» (осуществление образовательной  деятельности по адресу Ясногорский р-

н, д. Федяшево, ул. Учительская, д. 6), составленному  на  основе   базисного учебного 

плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образования,  

утвержденного приказом департамента образования Тульской области от 05.06.2006 г № 

626,  с  изменениями,  внесенными приказом  департамента образования Тульской области 

от 24.06.2011 № 477. 

Срок реализации программы: 4 года 

Уровень программы: основное общее образование. 

Уровень изучения учебного материала:  общеобразовательный. 

 

 2. Общая характеристика учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

 

      Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

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

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

      Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. Сопоставительный анализ произведений, близких по теме, сюжету, образам, 

приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные 

понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 

произведения от тропов до композиции. Творческие работы обучающихся должны 

включать сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление 

эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, 

басен, киносценариев, рассказов, стихотворений и др. 

      Вторая группа не только систематизирует представления о родах и жанрах 

литературы, но и воспринимает сложную жизнь искусства слова от древности до 

современности. Обучающиеся обращаются к истории в произведениях литературы, так 

как знания, полученные на уроках истории, специфика их возраста дают возможность 

серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Теория литературы 

включает в себя изучение и углубление знаний о литературных родах и жанрах. 

Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная характеристика 

героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Обучающиеся 

также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и 

др. 

       В 9 классе рассматривается роль   литературы в духовной жизни человека, изучаются 

шедевры русской  литературы. Обращение к ним не только дает возможность рассмотреть 

лучшие произведения и осознать их роль в судьбах родной культуры, но и помогает 

целенаправленной выработке критериев оценки совершенного произведения искусства. 

Теория литературы в 9 классе помогает проследить исторические изменения в поэтике 

литературных родов и жанров. Усложняются понятия о структуре произведения, о 

стихотворной речи, о национальном и индивидуальном   началах в художественном стиле. 



Темы сочинений и творческих работ ориентируют на проблемный анализ художественных 

произведений.  

3. Описание места учебного курса,  предмета,  дисциплины (модуля). 

 

           Федеральный базисный  (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение  литературы 

на этапе основного общего образования в объеме  312   часов, в том числе  в 6 классе – 70 

часов (2 часа в неделю),   в  7 класс – 70 часов  (2 часа в неделю),  в 8 классе  – 70  часов (2 

часа в неделю),   в  9 классе – 102  часа (3 часа в неделю).   

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания учебного курса, предмета, 

дисциплины  (модуля). 

 

           Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением»,  «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими 

активное сотворчество воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально 

развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью.  Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

        Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развивать ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности;  

 воспитать духовно развитую личность;  

 формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

 развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

 понимать авторские позиции;  



 формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

 развивать устную и письменную речь учащихся;  

 овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий;  

 выявлять в произведениях общечеловеческое содержание;  

 грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

  Задачи изучения литературы в школе:   

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре,                 обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

                

5.  Результаты освоения учебного курса, предмета, дисциплины  (модуля). 

 

            Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по 

окончанию     изучения    данного   курса: 

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст;  

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  



- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

В результате изучения литературы в 6 классе   обучающиеся  должны: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути   А.С. Грибоедова,   А.С. Пушкина,  М.Ю. 

Лермонтова,  Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

       В результате изучения литературы в  7 классе   обучающиеся  должны: 

 знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия:  

жанры  фольклора; предания, былины; пословицы, поговорки, летопись, роды литературы; 

повесть, литературный герой, понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления), герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики, автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); 

Ода, баллада, стихотворения в прозе; поэма, трехсложные размеры стиха; гипербола, 



гротеск, сатира; юмор как формы комического (развитие представления), публицистика, 

мемуары, как публицистический жанр (начальные представления), литературные 

традиции.   

уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности  сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства,  возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, определять смену интонаций в 

речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий, 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – 

от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах повествования; 

- выделять основной конфликт художественного произведения; 

 

    В результате изучения литературы в  8  классе   обучающиеся  должны: 

  знать: 

 - авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 -  основные темы и особенности композиции изученных произведений; 

 -  основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа; 

 - основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление);   мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь 

(развитие представлений); 

  -  характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений; 

уметь 
  -  воспринимать и анализировать художественный текст; 

 -  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 -  определять род и жанр литературного произведения; 

  -  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

  -  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

  -  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

  -  выявлять авторскую позицию; 

  -  выражать свое отношение к прочитанному; 



  -   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

   -  владеть различными видами пересказа; 

  -   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 -  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

  -  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  -  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 -  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

  -  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе . 

 

    В результате изучения литературы в  9   классе   обучающиеся   должны: 

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 

(развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм   художественной литературы (начальное представление), понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о  жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско- 

драматическая поэма.  

уметь: 

 - прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;  

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей;  

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 - сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 - выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к   прочитанному;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 



6.  Содержание  тем учебного курса, предмета, дисциплины  (модуля). 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество.   

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

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

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

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

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 Из древнерусской литературы. 

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

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления).  

Из русской литературы ХVIII века.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». 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 ХIХ века.  

Иван Андреевич Крылов.  

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

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

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

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

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

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

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о писателе. 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. 

«Зимнее утро». Приметы зимнего пейзажа. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

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

случая в композиции повести.  

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 

Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные 

разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести.  (Из двух повестей изучается 

одна- по выбору учителя). 

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 



Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

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

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

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

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

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

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

( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений. 

Федор Иванович Тютчев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

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

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

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

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

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Левша». 

Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. 



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...»,«Посмотри, какая мгла»  Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. 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 ХХ века.(19+3) 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок».  Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Александр Степанович Грин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

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

героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

Михаил Михайлович Пришвин. 

 Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и 

мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений суть Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, её участив судьбе героев. Смысл рассказа о сосне и ели, 

растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

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

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

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. Теория литературы. 

Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 героев (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

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

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

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов.   

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 



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

Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

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

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

произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы 

Писатели улыбаются.  Василий Макарович Шукшин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе 

Из литературы народов России. 

Габдулла Тукай.Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада 

из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «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 стихотворениях 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 Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер.  Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как 

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). 

Мигель  де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман 

«Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. 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. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 



исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Учебно-тематическое  планирование. 

                                 Название раздела Кол-во часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 3 

Из древнерусской литературы 1 

Из русской литературы 18 века 1 

Из русской литературы 19 века 31 

Из русской литературы 20 века 20 

Из литературы народов России 2 

Из зарубежной литературы 10 

Заключительный урок 1 

                                                                    ИТОГО 70 

 

                     Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема. Раздел Кол-во 

часов. 

Примечание 

1 Введение. Литература как художественное отражение жизни. 

Содержание и форма. Автор и герои. Выражение авторской 

позиции. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

1.   

2 УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни.   

3 УНТ. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. Их 

народная мудрость. Загадки как малый жанр фольклора. 

Афористичность загадок. 

1  

4 Р/р. Русский фольклор. Подготовка к сочинению «В чём 

красота и мудрость русских обрядов?» 

1  

5 Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в летописях. 

1  

6 Русские басни. И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». 

Аллегория и мораль в басне. Особенности языка XVIII века. 

1  

7 И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». Роль 

власти и народа в достижении общественного блага. 

«Ларчик». Критика мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. 

1  

8 И.А. Крылов. «Осел и соловей». Комическое изображение 

«знатока», не понимающего истинного искусства. Развитие 

понятия об аллегории.  Подготовка к домашнему сочинению 

«Что осуждается в русских баснях?» 

1  

9 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта. Обучение 

1  



выразительному  чтению. 

10 Р/р. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. Роль композиции в понимании смысла 

стихотворения.  

1  

11 А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина. «Зимняя дорога». 

Изображение действительности и внутреннего мира человека. 

Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства 

создания художественных образов в лирике Пушкина. 

1  

12 А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. Пародия на романтические темы и 

мотивы в повести. «Лицо и маска» героев повести. Роль 

случая в композиции произведения. 

1  

13 А.С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского 

барства. Конфликт Андрея Дубровского и  Кириллы 

Троекурова. 

1  

14 Протест Владимира Дубровского против несправедливых 

порядков, произвола и деспотизма. Анализ эпизода «Пожар в 

Кистеневке».  Роль эпизода в повести. 

1  

15 Романтическая история любви Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. Развитие 

понятия о композиции художественного произведения. 

1  

16 Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой 

личности в повести А.С. Пушкина «Дубровский». 

1  

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

18 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Основное 

настроение и композиция стихотворения. Особенности 

поэтических интонаций. 

1  

19 Антитеза как основной композиционный прием в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Листок», «Утес», «На 

севере диком…». Особенности выражения темы одиночества. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

 

 

 

 

20 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и 

гармонии с миром. Двусложные и трехсложные размеры 

стиха. Поэтическая интонация. Подготовка к сочинению по 

анализу одного стихотворения  М.Ю. Лермонтова. 

1  

21 Вн. чт. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 1  

22 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. «Бежин луг». 

Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и 

предания. Юмор автора. 

1  

23 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты 

героев как средство изображения их характеров. И.С. 

Тургенев- мастер портрета и пейзажа. 

1  

24 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Ф.И. Тютчева. «Неохотно и несмело…». «С 

поляны коршун поднялся…» Судьба человека и судьба 

коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

1  

25 Ф.И. Тютчев. «Листья». Анализ одного стихотворения. 1  

26 А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощении прекрасного. 

1  



Эстетизация конкретной детали. 

27 А.А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них – у дуба, 

у березы…» Природа как мир истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

1  

28 Р/р. Психологизм, гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. Подготовка к домашнему сочинению по 

лирике  Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

1  

29 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Величие народа-созидателя. 

1  

30 Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. 

1  

31 Вн. чт. Н.А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова. 

1  

32 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова. 

1  

33 Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из народа. 

Изображение представителей царской власти в сказе Лескова. 

Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести. 

1  

34 Р/р. Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 

Подготовка к сочинению «Изображение лучших качеств 

русского народа в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная 

дорога» и сказе Н.С. Лескова «Левша».» 

1  

35 Вн. чт. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» и другие рассказы Антоши Чехонте. 

1  

36 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник 

юмора. 

1  

37 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Чудный град..» А.К. Толстой «Где гнутся над 

омутом лозы..». Развитие понятия о лирике. 

1  

38 А.П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». 

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

П. Платонова. 

1  

39 Вн. чт. А.С. Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над реальностью жизни. Душевная 

чистота главных героев. Авторская позиция в произведении. 

1  

40 М.М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти 

1  

41 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца». Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе». 

1  

42 Р/р. Особенности композиции и смысл названия сказки-были 

М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Подготовка к 

сочинению. 

1  

43 Классное сочинение «Человек и природа в сказке-были М.М. 1  



Пришвина «Кладовая солнца». 

44 Р/р. Стихи русских поэтов о ВОВ. Слово о поэтах-

фронтовиках.  К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», Д.С. Самойлов. «Сороковые..» и др. 

Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о 

войне. Обучение выразительному чтению. 

1  

45 А.А. Лиханов.  «Последние холода». Дети и война. 1  

46 В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа. Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность 

героев рассказа. 

1  

47 Р/р. В.П. Астафьев. Юмор в рассказе «Конь с розовой 

гривой». Особенности использования народной речи в 

художественном произведении.  Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль речевых характеристик в создании образов 

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

1  

48 В. Г. Распутин. Слово о писателе «Уроки  французского». 

Герой рассказа и его сверстники. Отражение в повести 

трудностей военного времени. 

1  

49 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Урока 

французского». Роль учительницы в жизни мальчика. 

Подготовка к сочинению. 

1  

50 Р/р. Классное сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В.П. Астафьева и В.Г. Распутина.  

1  

51 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние..»,  «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природе в его «тихой» лирике. 

1  

52 Ф Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера.  Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

1  

53 Контрольная работа по творчеству Н.С. Лескова, А.П. Чехова, 

М.М. Пришвина, литературе о ВОВ. 

1  

54 

 

 

 

 

Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. Слово о 

поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических 

образов. 

1  

55  С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали..»   «Пороша». 

Чувство любви к родной природе и Родине. Способы 

выражения чувств  в   лирике С.А. Есенина.  Обучение 

выразительному чтению. 

1  

56 А.А. Ахматова. Слово о поэтессе. «Перед весной бывают дни 

такие…» Обучение анализу одного стихотворения. 

Подготовка к домашнему сочинению по анализу лирики. 

1  

57 В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Особенности героев Шукшина. Рассказ «Критики». Образ 

«странного» героя в творчестве Шукшина. 

1  

58 К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы ни был малым мой народ…». Тема Родины и 

народа. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации 

1  



 

59 Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

малой родине, верность традициям народа. Великая роль 

книги в жизни человека. 

1  

60 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

1  

61 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 

Отличие мифа от сказки. 

1  

62 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: 

характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

1  

63 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире. 

«Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственная ценность. Образ  

Санчо  Пансы. 

1  

64 Ф. Шиллер. Слово о поэте. Баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести. 

1  

65  П. Мериме. Новелла  «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. Романтизм 

и реализм в произведении. 

1  

66 М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома и 

Гека. Их поведение в критических ситуациях. Том и Гек: 

общность и различие. Средство создания комического. Юмор 

в произведении. 

1  

67 М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома и 

Гека. Их поведение в критических ситуациях. Том и Гек: 

общность и различие. Средство создания комического. Юмор 

в произведении. 

1  

68 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о 

естественных отношениях между людьми. Вечные истины в 

сказке. 

1  

69 «Маленький принц». Мечта о естественных отношениях 

между людьми. Вечные истины в сказке. 

1  

70 Итоговый урок-праздник. «Путешествие по стране 

Литературии».  

1  

 

 

                                                                   7 класс 

  Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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

русского народа, прославление мирного труда.  Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  



Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина 

(начальные представления).  

Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  

Теория. Героический  эпос,  афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представления).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

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

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы..» Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория.  Ода (начальные представления).  

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

стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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

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

Выражение чувства любви к Родине. Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Основная мысль стихотворения. 

«Борис Годунов» (сцена в  Чудовом  монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека» Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

 «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм  литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба 

Противопоставление Остапа  Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Роль картин природы 

в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...».  



Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович Толстой.   Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий 

Шибанов».  Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 

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

один мужик двух генералов прокормил».  Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий 

помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных 

пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

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

«Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых.  

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  

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

Осмеяние трусости и угодничества. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова.  

Теория. Сатира и юмор как формы комического.  

«Край ты мой, родимый край»  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А. Бунин и др.). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА 

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

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и 

рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

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

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

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

быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  

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

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский.   Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». «Хорошее 

отношение к лошадям».  

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме.  

Андрей Платонович Платонов.   Краткий рассказ о писателе. «Юшка».  «В прекрасном и 

яростном мире». Прекрасное - вокруг нас.  

Борис Леонидович Пастернак.   Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский.  

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне 

моей жизни .. » 

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

Час мужества. 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны.  (А. Ахматова «Клятва», 

«Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи  

А. Твардовского,   А. Суркова,   Н. Тихонова  и др.).  

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  



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

пламя».  

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

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

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

молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 

публицистические жанры (начальные представления).  

Михаил Зощенко. «Беда».  Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…"  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.) 

Песни на стихи поэтов 20 века. 

Краткое изучение творчества поэтов.  (И.А. Гофф,   Б.Ш. Окуджава,  А.Н. Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Расул Гамзатов.  Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Роберт Бернс.  

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический  характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  

«Ты кончил жизни путь, герой! ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия).  

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. 

 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Прочитайте летом.  

 

Учебно-тематическое  планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Календарно-тематическое  планирование 

 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в 1 

№ Разделы  
Количество 

часов  

1. Введение 1 

2. Устное  народное  творчество 6 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века.  2 

5. Из русской литературы XIX века 22 

7. Из русской литературы XX века 29 

8. Из литературы народов России 1 

9. Из зарубежной литературы 7 

 Итого: 70 



преданиях.  

3 

 

Понятие о былине. Собиратели былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

1 

4. Прославление мирного труда в русских былинах. Р/К. В.Лазарев «Где оно поле 

Куликово», «Задонщина» 

1 

5. 

 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Черты характера 

Муромца. Особенности былинного стиха и интонации. 

1 

6. Роль гиперболы в былинах. Новгородский цикл. «Садко» Своеобразие. 

Поэтичность языка. «Калевала» -карело-финский мифологический эпос.  

1 

7. Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Особенности смысла и языка 

пословиц.  

1 

8. Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть 

временных лет». Нравственные заветы Древней Руси. 

1 

9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Подготовка к домашнему сочинению «Народная мудрость в 

произведениях УНТ». 

1 

10 М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия…». Мысли 

автора о Родине, русской науке и ее творцах. Понятие о жанре оды. 

1 

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

«Признание». Мысли  о смысле жизни и свободе  творчества. 

1 

12. А.С. Пушкин. Его интерес к истории «Полтава» (отрывок).  Прославление 

мужества и отваги русских солдат. Пётр 1 и Карл 12 

1 

13 А.С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок).  Любовь к Родине. Образ Петра I, 

автора.  Р/К.  Пушкин  и Федяшево. 

1 

14 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»  и её летописный источник. Смысл 

сопоставления волхва и Олега.  Особенности композиции. 

1 

15 

 

А.С. Пушкин. «Борис Годунов»:  Образ летописца Пимена. Подготовка к 

сочинению. Р/К  Сахаров «Прибытие  И.Грозного  в Тулу» 

1 

16 

 

А.С. Пушкин «Борис Годунов», «Станционный смотритель» Образ маленького 

человека. 

1 

17 Призыв к уважению человеческого достоинства. Дуня и Минский.  Анализ 

эпизода. Развитие понятия о повести. 

1 

18 М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. «Песня про  царя Ивана Васильевича…». 

Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

19 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Фольклорные начала. Особенности сюжета и композиции.. 

1 

20 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы. «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании 

художественных образов. 

1 

21 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа повести.  Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей. 

1 

22 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения природы и людей .Понятие о литературном герое. 

1 

23  Подготовка к сочинению по повести Н.Г. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

24 И.С. Тургенев. Слово о писателе.  «Записки охотника», «Бирюк» как произведение 

о бесправных и обездоленных. Художественные особенности. Изображение 

природы. 

1 

25 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 1 



Особенности жанра. Критерии нравственности автора. 

26 Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Понятие о  поэме. 

Величие духа. Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

1 

27 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие стихи о судьбе 

народа. Образ Родины . Боль поэта за судьбы народа. 

1 

28 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел. Конфликт рыцарства и самовластия. 

1 

29 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» Нравственные пороки общества. 

1 

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Гротеск. 

Подготовка к домашнему сочинению «Средства создания комического в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

1 

31 Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 

32 Л.Н. Толстой. Слово о писателе.  «Детство». Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

1 

33 Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир. 

1 

34 И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. 

1 

35 И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Подготовка к сочинению 

«Золотая пора детства» в произведениях Л.Н. Толстого и И.А. Бунина». 

1 

36 А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. 

Смысл названия рассказа. 

1 

37 Средства создания комического в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон». Развитие 

понятий о юморе и сатире. 

1 

38 Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». Р/К. Тульский 

материал в основе сюжета рассказа «Злоумышленник».  

1 

39 Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», «Размазня» и др.  1 

40 

 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.А. Жуковский. «Приход 

весны», Ф. Тютчев «Весенние воды», «Умом Россию не понять»,  А.А.Фет  «Это 

утро», А.К. Толстой  «Край ты мой..»,   «Благовест»,  И.А. Бунин «Родина». 

1 

 

41 М. Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. Изображение быта и характеров. 

1 

42 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни: бабушка Акулина Ивановна, Алеша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

1 

43 Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство». Портрет как 

средство характеристики героя. 

1 

44 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького. «Старуха Изергиль». Романтический 

характер легенды. 

1 

45 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Юмор автора. 

1 

46 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 1 

48 Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. 

1 

49 А.П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Призыв к состраданию и 

уважению. 

1 

50 А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности.  1 

51 Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (по произведениям писателей XX века). 

1 



52 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. 

1 

53 Контрольная работа «Письменный анализ эпизода или одного стихотворения». 1 

54 ВОВ в стихотворениях А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова, А. Твардовского, 

Н. Тихонова и др.  

1 

55 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. 

1 

56 Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. «Живое 

пламя». 

1 

57 Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека. 

1 

58 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий). Единство человека 

и природы. 

1 

59 А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне 

моей жизни…»,»Братья»,  «Спасибо, моя родная» Философские проблемы в 

лирике Твардовского. 

1 

60 Д.С. Лихачев. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи.  

Р/К Тульские поэты о своей малой родине. 

1 

61 М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 1 

62 

 

Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский «Доченьки»; Б.Ш. 

Окуджава «По смоленской дороге…»  Н. Заболоцкий «В этой роще…»  С. Есенин 

«Отговорила роща…», 

1 

63 Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля»,  «Я вновь пришёл сюда»,  «О 

моей Родине».   Размышления об основах жизни. 

1 

64 Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления поэта о 

справедливости и честности. 

1 

65 Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

1 

66 Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 1 

67 О. Генри. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 1 

68 

 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение. 1 

69 Р.Д. Бредбери  Мечта о победе добра.  «Зелёное утро». 1 

70 Повторение.  Тест по произведениям изученным в течение  года 1 

 

                                                     8 класс 

        Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому     своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

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

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ерма-

ком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

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

Предание (развитие представлений). 

Древнерусская литература.   Из «Жития Александра Невского». Защита русских 

земель от набегов и нашествий 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 века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести.  

 Литература XVIII века  

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

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  Теория 

литературы. Понятие о классицизме.  

Русская литература XIX века  

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

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

Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  Теория 

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

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

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

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

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.  Теория литературы. Дума 

(начальное представление). 

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

исторической теме в литературе.  «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения 

— зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  «История Пугачева» 

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

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

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

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

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая  правда и художест-

венный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Классное сочинение по повести 

«Капитанская дочка».  

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

человек и судьба в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

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

предсказаний. Намеков и символических соответствий. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического, значение образов Петербурга. Эпилог, его 

место в философской концепции повести. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

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

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. Анализ эпизодов из поэмы «Мцыри».  



Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

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

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

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

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

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

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

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

(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

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

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

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

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. Домашнее сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 

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

издателе. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего осно-

ванный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения 

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

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

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

согласия в обществе. 

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

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

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

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

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

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

любви и упущенном счастье.  Теория литературы. Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). 

Русская литература XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Максим Горький «Челкаш» - романтическое произведение. Романтизм.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  «Россия». Историческая 

тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 



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

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

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

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

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

история, обработанная „Сатирикон"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

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

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил Андреевич Осоргин. 

Краткий рассказ о писателе.  «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

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

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэти-

ческая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реа-

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

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

литературной критике.  Теория литературы. Фольклор и литература (развитие 

понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

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

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

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

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

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

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

ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

  Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня 

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

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.   

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

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

«Встреча», «Привет, Россия...». 

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

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

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

поэтов. Анализ стихотворений. 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

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



литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  Сонеты 

— «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».В 

строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский).Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

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

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

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство Общечеловеческий смысл комедии.  Теория литературы. Классицизм. 

Сатира (развитие понятий). 

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

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

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

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

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

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

   

Учебно-тематическое  планирование. 

1. Введение.  1 ч. 

2. Устное народное творчество 6 ч 

3. Из древнерусской литературы. 3 ч. 

4. Из литературы ХVIII века. 2 ч 

5. Из литературы ХIХ века. 28 ч 

6. Из литературы ХХ века. 21 ч 

7. Литература народов России. 1 ч 

8. Зарубежная литература 5 ч 

9. Повторение.  1 ч 

                                                                 Итого: 70 ч. 

                  

                                 Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Литература и история. Историзм творчества рус. литры.  Выявление уровня 

литературного развития.  

 1 

2 Устное народное творчество.  Отражение жизни народа в народных песнях. «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по улице». Частушка как жанр. 

1 

3. Исторические песни. «Пугачёв в темнице»,    «Пугачёв казнён».  Особенности 

художественной формы фольклорных произведений. 

1 

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

покорении Сибири Ермаком». 

1 



5 Житийная литература как особый жанр древнерусской  литературы. «Житие 

Александра Невского». Защита русской земли от врагов и подвиги А. Невского. 

1 

6 Особенности содержания  и формы воинской повести и жития.  «Недоросль» 

Д.И. Фонвизина. Проблемы воспитания гражданина. 

1 

7. Речевые характеристики героев-средства создания комического. Анализ эпизода. 

Правила классицизма в драматических произведениях. 

1 

8 Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и в литературе XVIII в.  Р/К.  Сергей Радонежский и 

Куликовская битва. 

1 

9 И.А. Крылов.  «Лягушки, просящие царя». «Обоз». Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков. Историческая основа, мораль. 

       1 

10 И.А. Крылов- поэт и мудрец. Отражение в баснях таланта И.А. Крылова – 

журналиста, музыканта, писателя, философа. 

1 

11 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей Образ Ермака. «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности жанра. 

      1 

12. 

 

А.С. Пушкин .Его отношение к истории «Туча», «К***», «Я помню чудное 

мгновенье…», «19 октября»).Темы и мотивы. Р/К. Пушкин-историк, создатель 

«Капитанской дочки». 

      1 

13 Пушкин-историк, создатель «Капитанской дочки»   А. Пушкин и история 

Историческая тема в творчестве Пушкина. 

1 

14 А.С. Пушкин  «История Пугачёва» . История Пугачёвского восстания в 

произведениях писателя Отношение народа и дворянства к Пугачёву. 

1 

15 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания, герои и прототипы. 1 

16 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринев и 

Швабрин, Гринев и Савельич. 

1 

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова- нравственный идеал Пушкина. 1 

18 Пугачев и народное восстание в романе и историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке. 

1 

19 Гуманизм и историзм в романе Пушкина «Капитанская дочка». Правда и 

вымысел. Подготовка к сочинению. 

1 

20 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов. 

Образ Петербурга. Композиция, смысл названия. 

1 

21 М.Ю. Лермонтов  Историческая тема в творчестве  поэта.       1 

22  «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

1 

23 . Особенности композиции поэмы «Мцыри».  Роль описания природы. Развития 

представления о жанре поэмы. 
1 

24 Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 1 

25  Н.В.Гоголь. Отношение Н.В.Гоголя к истории, исторической теме в 

художественной литературе. (изученное в 5-8 классах). 

1 

26. Комедия Н.В.Гоголя  «Ревизор» как социальная комедия.  История создания. 

«Ревизор» в оценке современников. 

1 

27 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» Приёмы  

сатирического  изображения чиновников. Представление о комедии. 

1 

28 Хлестаков и хлестаковщина. Понятие о «миражной интриге».  Хлестаковщина 

как нравственное явление. 

1 



29 Особенности композиции комедии, специфика завязки, кульминации. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

30 Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Противостояние бездушного общества. 

1 

31 Мечта и реальность, образ Петербурга в повести  Н.В. Гоголя «Шинель». Роль 

фантастики в повествовании. 

1 

32  М.Е. Салтыков- Щедрин.  «История одного города».  Сатира на общественные 

порядки. Средства создания комического. 

1 

33 Обучение анализу эпизода из романа М. Е. Салтыков-Щедрина. Подготовка к 

домашнему сочинению. Р/К. Салтыков- Щедрин и Тульский край. 

1 

34 Контрольная работа по творчеству Гоголя, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина. 1 

35 Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа Н.С.Лескова  «Старый гений». 

Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. 

       1 

36 Л.Н.Толстой.  Социально-нравственные проблемы в рассказе Л.Н.Толстого 

«После бала». 

       1 

37 Особенности композиции, внутренний монолог как прием изображения 

состояния героев в рассказе Толстого «После бала». 

1 

38 Нравственные проблемы повести Толстого «Отрочество».  Р/К. Заочная 

экскурсия в Ясную Поляну. 

1 

39 А. П. Чехов «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм 

рассказа. 

      1 

40 А.П. Чехов «Шуточка». Истинно и ложное в человеческих отношениях. Р/к. 

Тульский материал в сюжете рассказа «Злоумышленник». 

1 

41 И.А. Бунин. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 1 

42 А.И. Куприн. Нравственные проблемы в рассказе «Куст сирени». Представления 

о любви и счастье. 

1 

43 Урок диспут «Что значит быть счастливым?» Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 

44 Историческая тема в творчестве  А.А.Блока. «Россия».  Р/К. Поэзия родного края 

С.Денисов и А. Кезин. 

1 

45 Образ Родины в цикле А.А. Блока «На поле Куликовом».  Р/К. С.Радонежский и 

Куликовская битва. 

1 

46 С.А.Есенин.  Пугачев» - поэма С.А. Есенина на историческую тему. Образ 

предводителя 

     1 

47 Урок конференция «Образ Пугачёва в фольклоре, в творчестве А.С. Пушкина и 

С.А. Есенина» 

1 

48 Подготовка к домашнему сочинению «Образ Пугачева в фольклоре, в творчестве 

А.С. Пушкина и С.А. Есенина». 

1 

49 М.А.Осоргин.  Сочетание реальности и фантастики  рассказе Осоргина 

«Пенсне». 

    1 

50 И.С.Шмелев. «Как я стал писателем» Шмелева- воспоминание о пути к 

творчеству. 

1 

51 Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, 

А.А. Блока, С.А. Есенина. 

1 

52 Сатирическое изображение исторических событий в журнале «Сатирикон». 

Тэффи «Жизни воротник». 

1 

53  М.М. Зощенко «История болезни».  Сатира в произведениях Тэффи и Зощенко.  1 



                                                             9 класс. 

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

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров  «Слово о полку Игореве». История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

54 А.Т.Твардовский.  Картины фронтовой жизни в поэме А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин». 

1 

55 Василий Теркин – защитник родной страны. Новаторский характер главного 

героя поэмы Твардовского. 

1 

56 Фольклорные мотивы, композиция и язык поэмы Твардовского. 1 

57 А.П.Платонов.  Картина войны и мирной жизни в рассказе Платонова 

«Возвращение». 

1 

58 Стихи  и песни о Великой Отечественной войне.  Е. Винокуров «Москвичи», М. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли». 

1 

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

«Соловьи», Л. Ошанин  «Дороги». 

1 

60 

 

В.П.Астафьев.  Проблемы рассказа Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет».   Р/К. Тула в годы В.О.В в творчестве поэтов-земляков. 

      1 

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

без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

     1 

62 Сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX  в». 1 

63 У.Шекспир.  «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».       1 

64 Воспевание поэтом любви и дружбы в сонетах. «Кто хвалится родством 

своим…», «Увы, мой стих…». 

1 

65 Ж.-Б.Мольер.  Сатира на дворянство и невежественных буржуа в комедии 

Мольера «Мещанин во дворянстве». 

       1 

66 Общечеловеческий смысл комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 1 

67 Дж.Свифт.  «Путешествие Гулливера» Дж.Свифта как сатира на государственное 

устройство общества. 

       1 

68 В.Скотт    «Айвенго» как исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события 

1 

69  История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

1 

70 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе.  1 



ИЗ   ЛИТЕРАТУРЫ   XVIII    ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

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

литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о Божием величестве при слу-

чае 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. 

Александр Николаевич Радищев.   Слово о писателе.  

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

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  Повесть «Бедная 

Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ    РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ   XIX   ВЕКА 

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

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

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

«Море». Романтический образ моря.  «Невыразимое».  Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

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

фольклорное начало 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

сатира.. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний») .  

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

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

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-



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

в зеркале критики  

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьес. 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. 

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

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

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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.  

Александр   Николаевич Островский.   Слово о писателе. 

«Бедность не порок».   —    положительные    герои пьесы. Особенности сюжета. Победа 

любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.  Теория    литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой.   Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

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.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов.  Теория литературы. Развитие представлений о 

видах (жанрах) лирических произведений. 

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. 



Михаил Афанасьевич Булгаков.   Слово о писателе.  Повесть «Собачье 

сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения.  

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. Теория литературы. Реализм в художественной ли-

тературе. 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 

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

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

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи   к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», 

«Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...». 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая» 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна  Цветаева.  Слово о 

поэте.  «Идешь,    на   меня  похожий...»,    «Бабушке»,    «Мне   нравится,   что вы 

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

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

поэтики Цветаевой. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.   Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

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

Борис Леонидович Пастернак.   Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна  Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни   и   романсы на стихи   поэтов XIX — XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов .«Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

 рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 



и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ   ЗАРУБЕЖНОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 

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

надейся приязнь заслужить...».  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». . 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой   (1-й акт), сцены первой (3-й 

акт),   сцены четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. 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. 

                                         

                                   Учебно-тематическое планирование.  

       

№                                       Тема Кол-во 

часов. 

1 Введение 1 

2 Древнерусская литература. 2 

3 Литература XVIII века. 10 

4 Русская литература XIX века. 52 

5 Русская литература  века XX  10 

6 Русская поэзия XX века. 17 

7 Зарубежная литература 

 

10 

 Итого: 102 

   

 

                                 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата. 

1.  
Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека  Выявление уровня литературного развития уч-ся. 
1 

 

2.  

Литература Древней Руси . Самобытный характер 

древнерусской  литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».  История открытия. 

1 

 

3.  

Художественные особенности «Слова...»: самобытность 

содержания, основные идеи произведения. Проблема 

авторства «Слова…».  Подготовка к дом. сочинению. 

1 

 



4.  

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 

характеристика русской литературы XVIII века Особенности 

русского классицизма. 

1 

 

5.  

М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка.  «Вечернее размышление о 

Божьем…..» Особенности формы и содержания. 

1 

 

6.  

 М.В. Ломоносов Прославление Родины, мира, науки в 

произведениях  М.В. Ломоносова. Ода «На день 

восшествия…». 

1 

 

7.  
Г.Р. Державин. Жизнь и творчество.  Идеи просвещения и 

гуманизма «Властителям и судиям».   Высокий слог. 
1 

 

8.  

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». 

Самооценка творчества. Мысль о бессмертии поэта.  Традиции 

и  новаторство в лирике Державина. 

1 

 

9.  

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы). Изображение Российской 

действительности. Критика крепостничества. Обличительный 

пафос. 

1 

 

10.  
Особенности повествования в «Путешествии...». Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. 
1 

 

11.  
Н.М. Карамзин. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза», 

«Осень». 
1 

 

12.  
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы. 
1 

 

13.  
Р.р. Сочинение «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» 
1 

 

14.  

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и реализме.  Поэзия, проза и 

драматургия. 

1 

 

15.  
Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский 

«Море», «Невыразимое». Возможности поэтического языка. 
1 

 

16. 

 

В. А. Жуковский. «Светлана». Нравственный мир героини 

баллады. Фольклор в балладе, фантастика 
1 

 

17. 

 

 

К.Н. Батюшков. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть 

наслаждение ..». Е.А.Баратынский  «Разуверение», «Муза», 

«Мой дар убог». 
1 

 

18. 
А.С. Грибоедов «Горе от ума».  Обзор. Особенности 

композиции. Чтение ключевых сцен. 
1 

 

19. 
Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое 

звучание образов, персонажей. 
1 

 

20 

Язык комедии А.С. Грибоедова  «Горе от ума». Обучение 

анализу эпизода Преодоление канонов классицизма. Анализ 

эпизода. 

1 

 

21. 

 

Общечеловеческое звучание образов комедии «Горе от 

ума» Защита рефератов. 
1 

 

22. 
Защита сочинений по комедии «Горе от ума». 

А.Гончаров  «Мильон терзаний». 
1 

 

23. 

А.С.Пушкин:  жизнь и творчество в восприятии 

современного читателя.  Дружба и друзья в творчестве А. С. 

Пушкина.  Лицейская лирика. 

1 

 



24. 
Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине.  «Деревня», «К морю», «Анчар» 
1 

 

25. 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. 

«На холмах Грузии»,  «Я вас любил». Адресаты любовной 

лирики. 

1 

 

26. 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». Раздумья о смысле 

жизни ,о поэзии. Анализ одного стихотворения. 

1 

 

27. 
Контрольная работа по романтической лирике начала 19 

века, комедии «Горе от ума», лирике Пушкина. 
1 

 

28. 

А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 

Противоречие двух миров.  Индивидуалистический характер 

Алеко. 

1 

 

29. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  Замысел, 

композиция, сюжет,  жанр романа. Система образов. 

Онегинская  строфа. 

1 

 

30. 
 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского.  Трагические итоги жизненного пути. 
1 

 

31. 
Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 
1 

 

32. 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем. 
1 

 

33. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. 
1 

 

34. 
Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни.  Реализм романа. 
1 

 

35. 
Пушкинский роман в зеркале критики: Белинский, Писарев, 

Григорьев,  Достоевский 
1 

 

36. 

А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  Два типа мировосприятия  героев. Их 

нравственные позиции. 

1 

 

37. 
М.Ю. Лермонтов. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике поэта. «Молитва», «И скучно и грустно»,  «Парус». 
1 

 

38. 
Образ поэта-пророка в лирике  М.Ю. Лермонтова. «Смерть 

поэта», «Пророк»,  «Поэт» 
1 

 

39. 
Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к 

ним.  «Нет,  не тебя так пылко я люблю». 
1 

 

40. 

 

Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание»,  «Родина» 
1 

 

41. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания 

1 

 

42. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина 

в главах «Бэла» и «Максим  Максимыч» 

1 

 

43. 
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
1 

 

44. 
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 
1 

 

45. 
Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина 
1 

 



46. 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». Оценка романа   

В. Г. Белинским. Подготовка к сочинению. 

1 

 

47. 
К.р. по лирике М. Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего 

времени». 
1 

 

48. 

Н.В.Гоголь:  Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород». «Мёртвые души». Обзор 

содержания. 

1 

 

49. Система образов поэмы «Мертвые души».  1  

50. Обучение анализу эпизода. 1  

51. Образ города в поэме «Мертвые души». 1  

52. 
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция 

его образа в замысле поэмы 
1 

 

53. 
«Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. Эволюция образа автора. 
1 

 

54. 
Соединение комического и лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Подготовка к дом. Сочинению. 
1 

 

55. 
А.Н. Островский. Слово о писателе.  «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 
1 

 

56. 
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии. 
1 

 

57. 
Ф.М. Достоевский.  Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 
1 

 

58. Черты внутреннего мира героя повести «Белые ночи». 1  

59. 
Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание 

и смысл сентиментальности у Достоевского. 
1 

 

60. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. «Юность». Формирование 

личности героя, его конфликт с окружающей  средой. 

1 

 

61. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. 

1 

 

62. 
А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города и его роль в рассказе. 
1 

 

63. 

 

 

 

Подготовка к сочинению «В чём особенности изображения 

внутреннего мира героев русской литературы XIXв?» 

(Островский, Достоевский, Толстой) 

 

1 

 

64. 

 

Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. 1 
 

65. 
Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений 
1 

 

66. 
И.А.Бунин. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 
1 

 

67. 
Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 
1 

 

68. 
М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество 
1 

 

69. 
Поэтика повести  М.А. Булгакова «Собачье сердце». Смысл 

названия. Гуманистическая позиция автора. 
1 

 



70. 
М.А Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека и судьба 

Родины. Образ главного героя. 
1 

 

71. 

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба 

человека». Композиция, роль пейзажа, особенности жанра, 

реализм. 

1 

 

72. 
А.И. Солженицын «Матрёнин  двор».  Картины послевоенной 

деревни. Тема   праведничества   в рассказе. 
1 

 

73. 
Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её 

судьбы. Нравственный смысл рассказа. 
1 

 

74. 

 

Контрольная работа по произведениям второй половины XIX 

и XX вв. 
1 

 

75. Русская поэзия «Серебряного века» 
1 

 

76. 

А.А. Блок «Ветер принёс издалека», «Заклятие огнём и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей». Трагедия 

героя. 

1 

 

77. 
А. А. Блок О доблестях, о подвигах, о славе. Трагедия 

утраченной любви. Своеобразие лирических интонаций. 1 
 

78. 
С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. 

Есенина. «Вот уж вечер...». «Гой ты, Русь моя родная», «Край 

ты мой заброшенный…». 

1 
 

79. 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С.А.Есенина.  «Разбуди  меня завтра рано», 

«Отговорила роща золотая…». 

1 

 

80. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии 

Маяковского. 

1 

 

81. 

 

 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь на меня похожий», 

«Бабушке», «Мне нравится что вы больны не мной».  1 

 

82. М.Цветаева.  «С большой нежностью-потому…», «Откуда 

такая нежность?».  Особенности поэтики Цветаевой. 
1  

83. 
«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой 

«Стихи о Москве». Традиции и новаторство. 
1 

 

84. 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти. «Можжевеловый куст». «Я не ищу 

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

1 

 

85. 
А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике  «Чётки», «Белая стая», «Вечер». 
1 

 

86. 
Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики 
1 

 

87. 

Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о 

природе и о любви.  «Красавица моя, вся стать», «Перемена»,  

«Весна в лесу», «Любить иных…» 

1 

 

88. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери». 

1 

 

89. 
А. Т. Твардовский. «Страна Муравия».  Мечта о приображении  

Родины.  Образ  Моргунка. 
1 

 



90. 

 

Песни и романсы на стихи русских  поэтов.  Н. Языков 

«Пловец», Сологуб «Серенада»,  Некрасов  «Тройка» 1 

 

91. Вертинский «Доченька», Заболоцкий «В этой роще» 1  

92. Зачетное занятие по русской лирике ХХ в. 1  

93. 

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Гораций. Слово о 

поэте. «Нет ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить» Гораций «Я воздвиг памятник» 

1 

 

94. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты).  Множественность смыслов,  её универсально-

философский характер. 

1 

 

95. 
У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с миром. 
1 

 

96 
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии Гамлет-вечный образ в мировой литературе. 1 
 

97 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам-

лета, гуманиста эпохи Возрождения.  Теория литературы. 

Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
1 

 

98 

 

И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен).  
1 

 

99 Эпоха Просвещения.   Философская трагедия. 

Противопоставление добра и зла. 
1  

100 
Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 
1 

 

101. 

 

Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как 

вечный герой мировой литературы. 
1 

 

102 

 

Тест по произведениям зарубежной литературы,  изученных   

в 9 классе. 

 

1 
 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы под ред. 

В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2006 

2. Коровина В.Я. и др. «Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч.» - М.: 

Просвещение, 2009..Коровина В.Я., Збарский И.С.» Литература: Методические 

советы: 6 класс.» - М.: Просвещение, 2006. 

3. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класса. 

4. .Н.В. Егорова. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс.» М. 

«Вако»,2007 

5.  О.А. Ерёмина. «Поурочное планирование по литературе. К учебнику-хрестоматии 

В.П. Полухиной и др. «Литература. 67класс»». М.: «Экзамен», 2008 

6. .Коровина В.Я. и др. «Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. «- М.: 

Просвещение, 2009. 

7. .Коровина В.Я. и др. «Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе:  6класс.» - М.: Просвещение, 2008. 

8. .Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класса. 

9. . «Литература: справочные материалы для школьника.» - М., 1994. 



10.  Ушакова О.Д. «Мировая художественная культура: понятия и определения.» 

Словарик школьника. - С.-Петербург: Литера, 2006. 

11. . Ушакова О.Д. «Пословицы, поговорки и крылатые выражения. «Словарик 

школьника. - С.-Петербург: Литера, 2011 

12. .Литература. 9 класс  учеб. для  общеобразовательных  учреждений. В 2 ч./ (автор-

сост.В. П. Полухина); под ред. В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 2013г. 

13. .Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классах: Практическая методика: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

14. .Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на диске. 

Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение , 2008. 

15. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2010. 

16. .Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы. – М.: 

Вербум, 2008. 

17. .Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

18. Матвеева Е.И. Литература: 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 

Рабочая тетрадь. – М.: Эксмо, 2009 

 

 Интернет-ресурсы: 
Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru  

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах 

русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , 

новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm


 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук 

(статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. 

 

8.  Контроль уровня усвоения учебного курса, предмета, дисциплины  (модуля). 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

Оценкой  «5»   оценивается ответ,   обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения;   

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.);   

свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой  «4»  оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться  основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных  произведений;  

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

  хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой  «3»   оценивается  ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения;  

умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в   раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений;  

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении  привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

http://www.pushkinskijdom.ru/
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Оценкой  «2»   оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой;  

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

 

Критерии и нормы оценки сочинении. 
 

     В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов; 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения;  

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы;  

умение делать выводы и обобщения;  

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

       Отметка "5" ставится за сочинение:  

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения;  

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию;  

допускается одна - две неточности в содержании. 

     Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее 

тему с незначительными отклонениями от нее;  

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения;  

логическое и последовательное в изложении содержания;  

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; допускаются две - три неточности   в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

     Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, обнаруживается 

владение основами письменной речи;  

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

     Отметка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 



событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

       Отметка "1" ставится за сочинение: написанное не на тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли;  

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

 -богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 -стилевое единство и выразительность речи;  

-правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи  

- умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда 

возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости 

слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности 

и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и 

указательных местоимений). 

Выразительность   речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют   целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий    понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

 Сочинение оценивается двумя оценками: 

 первая - за содержание работы и речь,  

вторая - за грамотность.   

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок.  При оценке учитывается следующий 

примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м 

классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м 

классе 5,0—6,0 страниц. 

 Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3»-60-77%; 

«2» - не менее 59 %. 


