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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и реализуется на основе следующих документов:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции);  

 Примерной программы основного общего образования по литературе. Базовый 

уровень// Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

(в действующей редакции); 

 Закона Смоленской области от 31.10.2013 г. № 122-З «Об образовании 

Смоленской области (в действующей редакции);  

 Основной образовательной программы ООО СОГКОУ «Открытая (сменная) 

школа 6»; 

 Учебного плана ООО СОКГОУ «Открытая (сменная) школа №6» на 2022- 2023 

учебный год. 

 Устава СОГКОУ «Открытая (сменная) школа № 6»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ основного общего образования приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

приказа Министерства просвещения РФ № 766 от 23.12. 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; ч.3 ст.4 Федерального закона от 

02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 



г. №254»; ч.3 ст.4 Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (в действующей редакции)»; 

 Рабочей программы по предмету «Литература». Сборник рабочих ирограмм.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /под редакцией В.Я 

Коровиной. М. Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа основного общего образования по литературе разработана в 

соответствии со следующей линией учебников: 

- Литература. 5 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2 частях/ [В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] М.: Просвещение, 2020 

- Литература. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2 частях/ [В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] М.: Просвещение, 2020 

-  Литература. 7 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2 частях/ [В.Я. 

Коровина] М.: Просвещение, 2020 

- Литература. 8 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2 частях/ [В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] М.: Просвещение, 2020 

- Литература. 9 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2 частях/ [В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под редакцией В.Я. Коровиной. 

М.: Просвещение, 2020 

Все перечисленные учебники входят в перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ на 2022– 2023учебный год и УМК, обеспечивающий 

усвоение курса в соответствии с ФГОС. 

По учебному плану школы на 2022-2023 учебный год общее количество часов на 

изучение литературы отводится в 8 классе – 68часов, в 9 классе – 102 часа. В соответствии 

с методическим письмом Департамента Смоленской области по образованию и науке часть 

учебных часов отводится на самостоятельное изучение материала. Распределение 

самостоятельной и аудиторной нагрузки осуществляется в соответствии с учебным планом 

школы на 2022-2023 учебный год и расписанием учебных занятий на 2022-2023 учебный 

год и отражается в учебно-тематическом и календарно-тематическом планировании. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Изучение литературы в 5 – 9 классах предполагает достижение выпускниками 

основной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по литературе на базовом уровне являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил повеления, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности: 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающим 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

  Метапредметные   результаты 

 

Выпускник научится: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 



результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Выпускник сможет научиться: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Познавательные УУД 

Выпускник   научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 



и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

-Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природно 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 



защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Планируемые предметные результаты освоения основного общего образования 

курса литературы должны отражать: 

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискусси  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 



произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 Предметные результаты освоения программы 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  



II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 



художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

V-VI классы 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие 

виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного 

опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их 

тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый 

эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор 

трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная 

мудрость сказок. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Литературная сказка 

 Х.К. Андерсен  

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о 

Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). 



Образно-стилистические особенности жанра летописи. «Повесть» как исторический 

и литературный памятник Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных 

человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность характеров героев. 

Зарубежная литература 

Д.Дефо – (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство 

выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Классическая литература как образец нравственного и художественного 

совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX 

века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов  

Слово о писателе. 

Басни: «Квартет», «Волк и ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне» (возможен 

выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский  

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант 

В.А. Жуковского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

 Ф. Шиллер  

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки. 



А.С. Пушкин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема 

дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении 

«Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. 

Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. 

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. 

Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных 

приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира 

лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь 

Слово о писателе. 

Повесть «Ночь перед Рождеством « (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание 

лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. 

Фольклорная образность. 

Ф.И. Тютчев 

Слово о поэте. 



Стихотворение «Есть в осени первоначальной...». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

А. А. Фет  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них – у дуба, у березы...». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа 

в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев  

Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и 

способы ее проявления. 

А. К. Толстой  

Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Н.С. Лесков 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского 

народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические 

особенности сказа Лескова. 



А.П. Чехов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме 

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

В.Т. Короленко 

Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого 

произведения). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. 

Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть «Приключения Тома Сойера». 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Развитие классических традиций в литературе XX века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей XX века. 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический 

смысл стихотворения. 

С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

 Д. Лондон 



Слово о писателе. 

Повесть «Белый клык» (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении 

животных. 

А.П. Платонов 

Слово о писателе. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире» (возможен выбор другого рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. 

Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А. С. Грин 

Слово о писателе. 

Повесть «Алые паруса» (возможен выбор другой повести). 

Торжество мира романтической мечты в повести А. С. Грина. Нравственный максимализм 

и душевная чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский 

Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения. 

М.М. Пришвин  

Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Н.М. Рубцов  (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» (возможен выбор других 

стихотворений). 

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

Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная 

проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Слово о писателе. 



Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная 

зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

 

VII-VIII класс 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой 

былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты)  (возможен выбор другого 

эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

Гомер  

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 



«Одиссея» как «поэма странствий». Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов; любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской морали в «Поучении». Слава и 

честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения». 

«Житие Сергия Радонежского» (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в «Житии...». Способы создания характера в «Житии». 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как венный образ. 

У. Шекспир  

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, 

вражда, месть. Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи...») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни 

и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 

освоение темы «человек и природа». 

Д.И. Фонвизин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 



Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и 

идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер  

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. «Мещанин во дворянстве» как комедия 

нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Н.М. Карамзин  

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести «Бедная Лиза», ее обращенность к душевному миру 

героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и 

формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек 

и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ 

«маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады «Светлана», ее фольклорная основа. Нравственное содержание 

баллады. 

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»). 

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 



пророчества в «Песни...». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в 

лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема «маленького человека». Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных 

людей. Тема «русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

 Э.А. По  

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности конфликта в «Песне...». Калашников и Кирибеевич: сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 



Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и 

долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль 

детали в раскрытии характера. 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа 

и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых 

характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». 

Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. 

Роль детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И. С. Тургенев  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из цикла 

«Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологического детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух других 

произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской 

речи. Музыкальность прозы Тургенева. 



Ф.И. Тютчев  

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся...», «Тени сизые смесились...», «Предопреде-

ление», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия 

человека. Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу...» (возможен выбор другого стихотворения). 

«Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

А.К. Толстой 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно...» (возможен 

выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна 

Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики «сказок для детей изрядного возраста”. Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.H. Толстой 



Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием 

контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский  

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. 

Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин  

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления 

злу. Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов  

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Обращение писателей XX века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии XX 

века. Художественные искания русских писателей XX века. Человек и история в литературе 

XX века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. 

Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости 

нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская 

война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 



Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в 

прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

А.И. Куприн 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький  

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и 

живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А Блок 

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О весна без конца и без краю. . .» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного 

мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В. Маяковский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения). 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак  



Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме...» (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

М.А. Булгаков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция 

и способы ее выражения. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Философская проблематика повести. 

А.Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор 

трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического, народность языка «Книги о бойце». 

Литература народов России 

М. Карим (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух 

других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

Твардовского. 

М.М. Зощенко  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») 

(возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. 

Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 



Н.А. Заболоцкий  

Слово о писателе. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй другие лениться...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа 

человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент-Экзюпери  

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов 

«взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. 

Аллегория и метафора в сказке. 

Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как 

жанр и как явление культуры. 

В.C. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

IX класс 

                                 ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 



Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга...» (возможен выбор других стихотворении). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в 

его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов 

Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте  

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве»  

Открытие «Слова...», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

«Слова...»  Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова...». 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова». Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. «Слово» и 

фольклорная традиция. Значение «Слова…» для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир  



Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. 

Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер 

конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Импе-

ратрицы Елизаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в «Путешествии...» Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

 

Европейская литература эпохи Просвещения 



И.-В. Гете  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека- праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 

таинственная связь человека и природы. 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Море», «Невыразимое» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. 

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество 

Комедия «Горе от ума» 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно – философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 



 

Европейская литература эпохи романтизма 

 Дж. Г. Байрон  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие «байронического» героя, загадочность мотивов 

его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в 

художественном мире Байрона. 

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

 «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг не-

рукотворный...»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство.и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм 

романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 



статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

 «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

«водяного общества», Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин 

в галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов... « 

(возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова. 

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь...», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других стихо-

творений). 

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

ЕЛ. Баратынский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок...», «Муза», «Разуверение» (возможен 



выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер 

поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. 

Осмысление темы поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы «Повести о 

капитане Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. 

А.А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу...» (возможен выбор другого стихо-

творения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом...» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии XX века. Г оды военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины XX века к острым проблемам современности. 



Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. 

А.А. Блок  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

 

С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща золотая...» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.Л. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын  

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. 

 

Литература народов России 

Г. Тукай  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 



Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как 

переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие 

татарского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

контр. работ 

1 Повторение пройденного в 5 классе 4  

2 Введение. Художественное произведение 1  

3 Устное народное творчество 3 1 

4 Из древнерусской литературы 1  

5 Из литературы XVIII века 1  

6 Из русской литературы XIX века 33 3 

7 Из русской литературы XX века 17 2 

8 Из литературы народов России 1  

9 Из зарубежной литературы 8 1 

10 Повторение, обобщение 3  

 И Т О Г О  : 105 7 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Всего часов 

(ауд./сам.) 

Кол-во  

контр. работ 

1 Повторение  1(1/0) 1 

2 Введение 1(1/0)  

3 Устное народное творчество 4(1/3)  

4 Из древнерусской литературы 3(2/1) 1 

5 Из литературы XVIII века 2(1/1)  

6 Из русской литературы XIX века 30(16/14) 2 

7 Из русской литературы XX века 21(10/11) 2 

8 Из литературы народов России 1(0/1)  

9 Из зарубежной литературы 5(2/3) 1 

10 Повторение, обобщение.  

Литературный праздник 
  

 И Т О Г О  : 68(34/34) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы,  раздела 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

контр. работ 

1 Повторение  1 1 

2 Введение 1  

3 Устное народное творчество 2  

4 Из древнерусской литературы 2  

5 Из литературы XVIII века 3 1 

6 Из русской литературы XIX века 34 3 

7 Из русской литературы XX века 20 5 

8 Из зарубежной литературы 5 1 

9 Повторение, обобщение.  

Уроки итогового контроля 
  

И Т О Г О  : 68 11 

 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

контр. работ 

1 Повторение  1  

2 Введение 1  

3 Из древнерусской литературы 2 1 

4 Из литературы XVIII века 9 1 

5 Из русской литературы XIX века 54 5 

6 Из русской литературы XX века 24 1 

7 Романсы и песни на слова русских писателей 

XIX – XX веков 
3  

8 Из зарубежной литературы 7 1 

9 Итоговый урок 1  

 И Т О Г О  : 102 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                             8 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

1 

Введение. Русская литература и история. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. Стартовая контрольная 

работа № 1 (тест) 

01.09 

2 

Повторение теории литературы. Тема, идея, композиция 

художественного произведения. 205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (информационная минутка) 

0609 

Устное народное творчество(2 ч) 

3 

Русские народные песни. «В тёмном лесе», « Уж ты, ночка, 

ноченька тёмная..., «Вдоль по улице метелица метёт», «Пугачёв 

в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки. 

08.09 

4 
Предания: «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»... 

Развитие представлений о народной песне, частушке, предании. 
13.09 

Из древнерусской литературы.(2ч) 

5 
 «Житие Александра Невского» (фрагменты). Развитие 

представлений о житии в древнерусской воинской повести. 
15.09 

6 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

(понятие о сатирической повести, как жанре древнерусской 

литературы). 

20.09 

Из литературы 18 века(3 ч) 

7 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе.  «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Понятие о классицизме. 22.09 

8 

Проблема воспитания истинного гражданина в комедии 

«Недоросль». 27.09 

9 

Контрольная работа № 2. Письменный ответ на вопрос: Против 

чего в комедии «Недоросль» направлена сатира автора? 

 

 

29.09 



 

Из русской литературы 19 века. (34 ч) 

10 

И.А. Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Осмеяние 

самонадеянности, безответственности, зазнайства, в басне 

«Обоз»  

04.10 

11 

К.Ф. Рылеев. Рассказ о писателе. «Смерть Ермака» 

Историческая тема думы. 130 лет со дня рождения поэтессы 

М.И. Цветаевой (информационная минутка) 

06.10 

12 

А.С. Пушкин. Рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения.  

11.10 

13 
А.С. Пушкин.» Я помню чудное мгновенье.», «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочные союзы и единение друзей. 
13.10 

14 

А.С. Пушкин «История Пугачёва» (отрывки). История 

Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде. 

18.10 

15 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Жизненный путь Петра 

Гринёва, формирование характера. 
20.10 

16 Гринёв и Швабрин. Первая встреча с Пугачёвым. 25.10 

17 
Маша Миронова – нравственный идеал поэта. Объяснения в 

императорском саду. 
27.10 

18 

Рр. Особенности композиции романа. Сочинение № 3 по 

повести «Капитанская дочка». 135 лет со дня рождения поэта 

С.Я. Маршака (библиотечный урок) 

08.11 

19 

Сочинение № 3 на тему : «Почему Машу Миронову можно 

считать нравственным идеалом Пушкина?» 170 лет со дня 

рождения, драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

10.11 

20 
М.Ю. Лермонтов. Рассказ о писателе, его отношение к 

историческим темам. Романтическая поэма «Мцыри». 
15.11 

21 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы «Мцыри». 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и  монаха. 
17.11 

22 Анализ эпизода «Бой с барсом» 22.11 

23 
Н.В. Гоголь. Рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме. История создания комедии «Ревизор». 
24.11 



24 
Работа над содержанием 1 и 2 действий комедии. Разоблачение 

пороков чиновничества.  
         29.11 

25 Сцена вранья Хлестакова (3д) в комедии «Ревизор». 01.12 

26 Жизненные цели и мечты Городничего. Немая сцена.  06.12 

27 

Контрольная работа № 4. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: Почему Гоголь считал, что для спасения 

России нужно в ней «высмеять все дурное»? 

08.12 

28 
Н. В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе.  
13.12 

29 
Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Шинель». 

Мечты и реальность. 
15.12 

30 Контрольная работа № 4 за  первое полугодие (тест) 20.12 

31 
И. С. Тургенев. Рассказ о писателе. Изображение русской жизни 

и характеров в рассказе «Певцы». 
22.12 

32 
Образ рассказчика в рассказе «Певцы». Способы выражения 

авторской позиции. 
27.01 

33 
М. Е. Салтыков- Щедрин. Рассказ о писателе. «История одного 

города» (отрывок). Гротескные образы градоначальников 
10.01 

34 
Художественно- политическая сатира на современные писателю 

порядки в «Истории одного города». 
12.01 

35 
Н. С. Лесков слово о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. 
17.01 

36 
Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений». Роль 

детали. 
19.01 

37 
Л. Н. Толстой. Рассказ о писателе. Противоречия между 

сословиями и внутри сословий в рассказе «После бала». 
24.01 

38 
Контраст как средство раскрытия конфликта в рассказе «После 

бала». 
26.01 

39 
Нравственность в основе поступков героя. Роль антитезы в 

композиции рассказа «После бала». 
31.01 

40 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. 02.02 

41 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 07.02 

42 
А. П. Чехов. Рассказ о писателе. История о любви и упущенном 

счастье в рассказе «О любви». 
09.02 



43 
 Внеклассное чтение. А. П. Чехов «Человек в футляре» и другие 

рассказы 
14.02 

 Из русской литературы XX века (20 часов)  

44 
И. А. Бунин. Рассказ о писателе. Повествование о любви в 

различных жизненных ситуациях в рассказе «Кавказ». 
16.02 

45 
А. И. Куприн. Рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания любви и счастья в семье. 
21.02 

46 

Контрольная работа № 6. Письменный ответ на вопрос: каков 

нравственный смысл историй любви в рассказе русских 

писателей 

28.02 

47 

А. А. Блок. Рассказ о поэте. Историческая тема в стихотворении 

«Россия». 200 лет со дня рождения. К.Д. Ушинского 

(информационная минутка) 

02.03 

48 
А. Есенин. Рассказ о жизни и творчестве. «Пугачев»- поэма на 

историческую тему. 
07.03 

49 

Контрольная работа № 7. Письменный ответ на вопрос: В чем 

общность и различие образа Пугачева в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина? 

09.03 

50 

И. С. Шмелев «Как я стал писателем». Анализ эпизода 

«Получение гонорара за рассказ». 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта С.В Михалкова (информационная минутка) 

14.03 

51 

Контрольная работа № 8 по творчеству М. Е. Салтыкова- 

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

Бунина, А. И. Куприна. 

16.03 

Писатели улыбаются 

52 

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириком» (отрывки).155 лет со дня рождения 

Максима Горького (библиотечные уроки) 

28.03 

53 
Тэффи «Жизнь и воротник», другие рассказы (для внеклассного 

чтения) 
30.03 

54 
М. М. Зощенко «История болезни», другие рассказы (для 

внеклассного чтения) 
04.04 

55 
М. А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне». 
06.04 



 

56 
А. Т. Твардовский. Рассказ о писателе. «Василий Теркин»- 

поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 
11.04 

57 

Картины фронтовой жизни в поэме «Василий Теркин». Тема 

служения Родине. 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. Островского (информационная 

минутка) 

13.04 

58 
Реалистическая правда о войне в поэме «Василий Теркин». 

Авторские отступления. Язык поэмы. 
18.04 

59 

Контрольная работа № 9. Подготовка к сочинению на тему: 

«Василий Теркин» как поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

20.04 

60 Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор). 25.04 

61 
В. П. Астафьев. Рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Отражение военного времени в рассказе. 
27.04 

62 

Контрольная работа № 10. Ответ на проблемный вопрос: Какие 

испытания пережил человек в военное время? (на примере 1-2 

произведений). 

02.05 

63 Промежуточная аттестация 04.05 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

64 Промежуточная аттестация 11.05 

65 
У. Шекспир. Слово о писателе.  Сонеты: «Ее глаза на звезды не 

похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной». 
16.05 

66 

 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев 
18.05 

67 

68 

Ж. Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве». 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 В. Скотт «Айвенго – исторический роман 

23.05 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Календарно – тематическое планирование   

                                                            9 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Дата                

проведения 

урока 

 Введение  

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека. 
01.09 

2 Повторение. Взаимосвязь литературы и истории. 205 лет со дня 

рождения писателя А.К. Толстого (информационная минутка) 
06.09 

 Древнерусская литература(2часа)  

3 Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» — 

величайший памятник древнерусской литер-ы. 
07.09 

4 РР Художественные особенности «Слова...» Стартовая 

контрольная работа  № 1 (тест) 
08.09 

 Из литературы XVIII века(9 часов)  

5 Классицизм в русском и мировом искусстве и его особенности 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния».  

13.09 

6 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия… 1747 года». Ода 

как жанр лирической поэзии. Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях  

14.09 

7 Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике. Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям».  

15.09 

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

в стихотворении собственного поэтического творчества.  
20.09 

9 A. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (главы). Изображение российской действительности.  
21.09 

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

путешествия и его содержательное наполнение 
22.09 

11 Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Осень». «Бедная Лиза».  
27.09 



12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы 
28.09 

13 РР Сочинение  № 2 «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух 

произведений) 

29.09 

 Шедевры русской литературы 19века (54 часа)  

14 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме.  
04.10 

15 РР Романтическая лирика начала XIX века. B. А. Жуковский. 

Жизнь и творчество. «Море». «Невыразимое». Обучение 

анализу лирического стихотворения 

05.10 

16 В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады. 
06.10 

17 А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 130 лет со дня 

рождения поэтессы М.И. Цветаевой (информационная минутка) 
11.10 

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

Особенности композиции комедии. 
12.10 

19 Фамусовская  Москва в комедии «Горе от ума» 13.10 

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 18.10 

21 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей 
19.10 

22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей 
20.10 

23 РР Язык комедии Грибоедова. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума»). 
25.10 

24 РР И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Сочинение № 3 по 

комедии «Горе от ума» 
26.10 

25 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве А. С. Пушкина Международный день 

школьных библиотек  

27.10 

26 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву «К морю», 

«Анчар». Проблема свободы, служения родине и власти. 135 лет 

со дня рождения поэта С.Я. Маршака (информационная 

минутка) 

08.11 



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

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. Мамина-

Сибиряка (информационная минутка)  

09.11 

28 РР Тема поэта и поэзии в стихотворении «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения 

10.11 

29  Контрольная работа № 4  по романтической лирике начала XIX 

века, комедии «Горе от ума», лирике А. С. Пушкина 
15.11 

30 A. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров.  
16.11 

31 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. 

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа. 

17.11 

32 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути. 
22.11 

33 Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 
23.11 

34 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 
24.11 

35 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 29.11 

36 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 
30.11 

37 РР Пушкинский роман в зеркале критики. Роман А. С. Пушкина 

и опера П. И. Чайковского. Сочинение № 5 по роману А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

01.12 

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

злодейства». Два типа мировосприятия персонажей трагедии.  
06.12 

39 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М. Ю. Л.  
07.12 

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

поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Есть 

речи — значенье...».  

08.12 



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

ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, но 

твой портрет...», «Нищий». 

13.12 

42 Контрольная работа  № 6 за первое полугодие (тест). 14.12 

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

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина».  
15.12 

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

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности.  

20.12 

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

представитель «портрета поколения». «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

21.12 

46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
22.12 

47 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 
27.12 

48 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 
28.12 

49 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

 

10.01 

50 РР Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени». Поэзия М. Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В. Г. Белинского. Сочинение. 

11.01 

51 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. «Мертвые души». 

Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 

12.01 

52 РР Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода. 
17.01 

53 РР Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода. 
18.01 

54 Образ города в поэме «Мертвые души». 19.01 

55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа  
24.01 



56 РР «Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. Эволюция образа автора.  
25.01 

57 Соединение комического и лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в оценках В. Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

26.01 

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

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
31.01 

59 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев Комедия 

как жанр драматургии. 
01.02 

60 Ф. М. Достоевский. Слово о писателе.  02.02 

61 Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты 

внутреннего мира мечтателя. 
07.02 

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Развитие 

понятия о повести. 
08.02 

63 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность». Особенности 

поэтики, психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии 

души героя. 

09.02 

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

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и 

чеховское отношение к нему.  

14.02 

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

многолюдного города и его роль в рассказе.  
15.02 

66 РР Сочинение № 7. Ответ на проблемный вопрос: «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века?». 

16.02 

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

Эмоциональное богатство русской поэзии.  
21.02 

 Литература 20 века(24 часа)  

68 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений. 
22.02 

69 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича 
28.02 



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

повествования. 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка) 

01.03 

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

социально-философская сатира на современное общество.  
02.03 

72 Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести. 

07.03 

73 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ 

главного героя. 

09.03 

74 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба 

человека». Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая 

манера повествования.  

14.03 

75 А. И Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. Тема праведничества в 

рассказе. 

15.03 

76 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее 

судьбы. 110 лет со дня рождения писателя и поэта С.В. 

Михалкова (информационная минутка) 

16.03 

77  Контрольная работа № 8  по произведениям второй половины 

XIX и XX века. 
28.03 

78 Русская поэзия Серебряного века. 155лет со дня рождения 

писателя Максима Горького (библиотечные уроки) 
29.03 

79 А. А. Блок. Слово о поэте. Лирика. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

30.03 

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

Есенина.  
04.04 

81 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. А. Есенина. Народно-песенная основа 

лирики Есенина. 

05.04 

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

бы?», «Люблю» (отрывок). 200 лет со дня рождения российского 
06.04 



классика и драматурга А.Н. Островского (информационная 

минутка) 

83 Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 
11.04 

84 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни 

и смерти .Особенности поэтики Цветаевой. 
12.04 

85 «Родина». «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 
13.04 

86 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. Философский характер лирики . 
18.04 

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

любовной лирике. 
19.04 

88 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 20.04 

89 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 

стихах о природе и о любви. Философская глубина лирики . 
25.04 

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

природе в лирике поэта (Урожай», «Весенние строчки»). 
26.04 

91 А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне 
27.04 

 Романсы и песни на стихи русских поэтов XIX—XX в(3часа)  

92 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков. 02.05 

93 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков. 03.05 

94 Зачетное занятие по русской лирике XX века. 04.05 

 Из зарубежной литературы (7 часов)  

95 Промежуточная аттестация              10.05 

96 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее 

философский характер 

11.05 

97 Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. «Я воздвиг 

памятник» Поэтические заслуги стихотворцев. 
16.05 

98 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор.) Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». 

17.05 



 

99 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер 

трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. И.В. 

Гете. «Фауст» (обзор) 

18.05 
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