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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Данная программа для ученика с диагнозом ЗПР составлена на основе программы для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель В.Я. 

Коровина). Преподавание ведется по учебникам-хрестоматиям для общеобразовательных 

учреждений (автор-составитель Коровина В.Я.) 

Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная 

познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного 

внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и 

другие особенности учащихся СКК VII вида отрицательно влияют на успешность 

обучения и являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Цели обучения, которые заложены в программах изучения литературы в 5—9 классах 

массовой общеобразовательной школы: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, 

образовательной и коррекционно-развивающей. Воспитательные задачи заключаются в 

формировании эстетического идеала, развитии эстетического вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению 

прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания 

как важнейших качеств развитой личности. В круг образовательных задач входят 

формирование умений творческого углубленного чтения, читательской 



самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития 

ребенка; 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют 

чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным 

героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов. 

Начиная с 5 класса ученики изучают вершинные произведения классической литературы 

и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В 

этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные 

представления об историко-литературном процессе. Вводя с 5 класса произведения 

определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет возможность уже в 7 

классе впервые поставить вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 классе — 

о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на основной эстетической проблеме – 

развитии реализма. 

Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для 

школьника, который проникается уважением и любовью к автору полюбившихся 

рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не 

просто факты биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в 

учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и 

творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 

писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 



биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 

изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда 

же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, 

которые помогают школьникам лучше представить себе писателя, приблизить к себе 

образ автора. 

Возрастные особенности учащихся, возможность анализировать и формировать свое 

отношение к прочитанному, преобладание наивно-реалистического восприятия 

прочитанного, беглость, выразительность чтения, умение видеть подтекст прочитанного 

должны учитываться в процессе преподавания литературы в СКК. 

Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением, 

эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется 

«наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить 

важные для текста художественные особенности, но еще не всегда способны обобщить 

свои впечатления, объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора 

художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а 

глубоко, в меру читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. 

Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия необходимы для формирования умения 

характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в единстве формы и 

содержания, причем при характеристике текста или комментария произведения 

равнозначимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного 

источника. 

Авторы программы считают, что преподавание литературы в современной школе должно 

строиться на единстве урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в 

программу включен материал о возможных формах внеурочной деятельности школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного 



отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями. 

Данная программа разработана с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательные компоненты отражены в личностных результатах. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, COVID, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, электронного 

дневника, социальных сетей и других форм. 

В рабочую программу включены в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов те умениями и виды 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля 

 

  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа предусматривает проведение различных форм уроков: традиционный урок, 

урок-практикум, творческий практикум, творческая мастерская, урок-концерт, урок-

исследование, урок-размышление и т.д. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 



российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• 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 всех учебных предметов 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. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение 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. 

1. 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); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 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. 

1. 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. 

1. 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. 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 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. 

10. 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. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 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. 

1. Умение осознанно 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. 

1. 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. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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, 

воплощающие 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 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 дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

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. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

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.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 

сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 

отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

 

 



ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Виды: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью устных ответов, 

письменных творческих работ, итоговых тестов, которые включают вопросы (задания) по 

темам курса. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме зачета в конце учебного года. 

Зачет получают учащиеся при условии освоения в полном объеме образовательной 

программы учебного предмета и при наличии годовой оценки не ниже 

удовлетворительной. Учащиеся, не получают зачет, не освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного предмета на конце учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые оценки считаются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Календарно-тематическое планирование 8кл ФГОС Модуль «Духовные идеалы  

русской литературы» (21 час). 

 

 

 

 

№ 

п.п 

Колич-во 

часов 

Раздел. Тема урока.  Тип 

урока 

1 1 Введение. (1 ч) Литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

Выявление уровня литературного развития учащихся.. 

Вводный 

 

2 

1 Устное народное творчество.( 2 ч) Отражение жизни 

народа в народных песнях. Лирические песни «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка», «Вдоль по улице 

метелица». Исторические песни «Пугачёв в темнице», 

«Пугачев казнён». Частушка как малый жанр. Её 

тематика и поэтика. Особенности художественной 

формы фольклорных произведений 

Урок 

ЗУН 

3 1 Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и художественной формы 

народных преданий. 

Урок 

ЗУН 



4 1 Из древнерусской литературы.(2 ч) Житийная 

литература как особый жанр древнерусской  

литературы. «Житие Александра Невского» ( 

фрагменты).Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра Невского. Особенности 

содержания и формы воинской повести и жития. 

Урок 

ЗУН 

5 1 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 

века. Действительные и вымышленные события, новые 

герои, сатирический пафос произведения. Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Урок 

ЗУН 

6 1 Образовательный модуль Из литературы ХVII 

века.(  Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о 

писателе. Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие 

о классицизме. Речевые характеристики главных героев 

как средство создания комического. 

Урок 

ЗУН 

7 1 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». Особенности анализа эпизода 

драматического произведения. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Урок 

ЗУН 

8 1 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе 18 века» 

 

9 1 Из литературы ХIХ века .( 33 ч)И. А .Крылов. Слово 

о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

Урок 

ЗУН 

10 1 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность 

личности баснописца. Отражение в баснях таланта 

Крылова – журналиста, музыканта, писателя, 

философа. 

Урок 

ЗУН 

11 1 К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума 

«Смерть Ермака» и её связь с русской историей. Тема  

расширения русских земель. Образ Ермака 

Тимофеевича. Дума Рылеева и народное предание «О 

покорении Сибири Ермаком»: сопоставительный 

анализ. Понятие о думе. Характерные особенности 

жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

Урок 

ЗУН 

12 1 Образовательный модуль А. С. Пушкин. Слово о 

поэте. Его отношение к истории и исторической теме в 

литературе. Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновение…», «19 октября». Их основные 

мотивы. Особенности поэтической формы. 

Урок 

ЗУН 

13 1 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в 

творчестве Пушкина 

Урок 

ЗУН 

14 1 А. С. Пушкин. «История Пугачёва» ( Урок 



отрывки)..История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде 

писателя. Отношение к Пугачеву народа, дворян и 

автора. 

ЗУН 

15 1 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

Урок 

ЗУН 

16 1 Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка 

его личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 

 

17 1 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

Урок 

ЗУН 

18 1 Пугачёв и народное восстание в романе и в 

историческом труде Пушкина. Народное восстание в 

авторской оценке. 

 

19 1  Модуль Р/р.Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в 

романе «Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. Особенности композиции, 

фольклорные мотивы. Понятие о романе и 

реалистическом произведении.  Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

20 1 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга. Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и фантастических образов, 

эпилога. 

Урок 

ЗУН 

21 1   Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. Урок 

развития 

речи 

22 1 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве Лермонтова. 

Урок 

ЗУН 

23 1 Образовательный модуль М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Мцыри как романтический герой. 

Воспитание в монастыре. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

 

24 1 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы. 

Развитие представлений о жанре романтической поэмы. 

Урок 

ЗУН 

25 1    Р/р.Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

Урок 

развития 

речи 

26 1 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к 

истории, исторической теме в художественном 

творчестве. Исторические произведения в 

художественном творчестве. 

Урок 

ЗУН 

27 1 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и её 

первой постановки. «Ревизор» в оценке современников. 

Урок 

ЗУН 

28 1 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Развитие 

Урок 

ЗУН 



представлений о комедии, сатире и юморе. 

29 1 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление. 

Урок 

ЗУН 

30 1 Модуль  Р/р. Особенности композиционной структуры 

комедии. Специфика завязки, развития действия, 

кульминации , истинной и ложной развязки, финала, 

немой сцены.   Подготовка к домашнему сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

31 1 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила 

героя и его противостояние бездушию общества. 

Урок 

ЗУН 

32 1 Образовательный модуль Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики 

в повествовании. 

Урок 

ЗУН 

33 1 Образовательный модуль М.Е Салтыков – Щедрин. 

Слово о писателе, редакторе.  «История одного 

города». Художественно- политическая сатира на 

общественные порядки. Обличение строя, основанного 

на бесправии народа. Образы градоначальников. 

Средства создания комического. Ирония, сатира. 

Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

Урок 

ЗУН 

34 1  Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города» (отрывок)..Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

35 1  Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, 

Н. В.  Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Урок 

контроля 

36 1 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений». Защита 

обездоленных. Сатира на чиновничество. Развитие 

понятия о рассказе. Художественная деталь как 

средство создания художественного образа. 

Урок 

ЗУН 

37 1 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

Образ рассказчика. Главные герои. Идея разделённости 

двух Россий. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

Урок 

ЗУН 

38 1 Образовательный модуль Мастерство Толстого в 

рассказе «После бала». Особенности композиции. 

Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как 

приемы изображения внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа. 

Урок 

ЗУН 

39 1 Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

Урок 

ЗУН 

40 1 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А .А. Фета 

Урок 

ЗУН 

41 1 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

 



42 1 Образовательный модуль Из литературы ХХ века.( 

20 ч) И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 

Урок 

ЗУН 

43 1 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени». Представления  о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

Урок 

ЗУН 

44 1  Модуль Урок-диспут. Что значит быть счастливым? 

Подготовка к домашнему сочинению. 

Урок 

развития 

речи 

45 1 Образовательный модульА. А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ 

России  и её истории. Обучение выразительному 

чтению. 

Урок 

ЗУН 

46 1 С. А .Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

Урок 

ЗУН 

47 1 Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, 

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

Урок 

ЗУН 

48 1  Модуль Р/р. Урок-конференция. Образ Пугачева в 

фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. 

Есенина. Подготовка к сочинению 

Урок 

развития 

речи 

49 1 И. С. Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Урок 

ЗУН 

50 1 Образовательный модуль Журнал «Сатирикон». 

Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». 

Сатирическое изображение исторических событий. 

Ироническое повествование о прошлом и 

современности. Тэффи «Жизнь и воротник», М. М. 

Зощенко «История болезни» 

Урок 

ЗУН 

51 1 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности 

и фантастики в рассказе «Пенсне» 

Урок 

ЗУН 

52 1  Модуль Контрольная работа по творчеству Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина 

Урок 

контроля 

53 1 Образовательный модуль А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честного служения Родине. 

Восприятие поэмы современниками. 

Урок 

ЗУН 

54 1 Василий Тёркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Тёркина. Правда 

о войне в поэме Твардовского. 

Урок 

ЗУН 

55 1 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. 

Мастерство Твардовского в поэме. 

Урок 

ЗУН 

56 1 Образовательный модуль А. П .Платонов. Слово о 

писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение» Нравственная проблематика и 

гуманизм в рассказе. 

Урок 

ЗУН 

57 1  Модуль Стихи и песни о Великой Отечественной Урок-



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

родную хату»; Б. Окуджава «Песенка о пехоте», А 

.Фатьянов «Соловьи», Л .Ошанин «Дороги» 

концерт 

58 1 В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе. Развитие понятия о герое-

повествователе. 

Урок 

ЗУН 

59 1  Модуль Классное сочинение «Великая Отечественная 

война в литературе ХХ века» 

Урок 

контроля 

60 1 Образовательный модуль Русские поэты о Родине, 

родной природе. Поэты русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний , 

грусти, надежды. 

Урок 

ЗУН 

61 1 Русские поэты о Родине, родной природе. . Поэты 

русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний , грусти, надежды. 

Урок 

ЗУН 

62 1 Из зарубежной литературы.( 6 ч) У. Шекспир. Слово 

о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Анализ эпизода из 

трагедии «Ромео и Джульетта». 

Урок 

ЗУН 

63 1 Образовательный модуль Сонеты Шекспира. «Кто 

хвалится родством своим и знатью»,  «Увы, мой стих 

не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Урок 

ЗУН 

64 1 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» 

(сцены).Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Урок 

ЗУН 

65 1 Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Урок 

ЗУН 

66 1 Образовательный модуль Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. 

Урок 

ЗУН 

67 1 В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как 

исторический роман. 

Урок 

ЗУН 

68 1 Заключительный урок. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе. Что читаем 

летом. 

 

69-

70 

2 Резервные уроки  

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя. 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: 

«Просвещение», 2010 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 

2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: 

ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса литературы 9 класса ученик должен 

знать/понимать: 

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

- читать выразительно наизусть; 

- анализировать прочитанное произведение; 

- обосновывать свои суждения, давать характеристику героя; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали в раскрытии содержания прочитанного 

произведения; 



- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

- пользоваться справочным аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью; 

- выявлять авторское отношение к героям; 

- делать выводы и умозаключения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- создавать связные тексты (устные и письменные) на необходимую тему с учётом норм 

русского литературного языка; 

- участвовать в диалоге и дискуссии; 

- самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их 

эстетическую значимость; 

- определять свой круг чтения и оценивать литературное произведение. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 9класс 

 

 

 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

  

 Тип урока   

 I четверть   

 1  Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека.  

1  . 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

 

 2-3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История открытия 

памятника. Русская история в «Слове…».  

Художественные особенности «Слова…»: 

самобытность содержания, специфика жанра, образов, 

языка. Проблематика авторства «Слова…». 

2  

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

 

Литература          XVIII века – 6 часов 

 4 

  

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 

характеристика русской литературы 18 века. 

Особенности русского классицизма. 

 М.В.Ломоносов – реформатор русского языка и 

системы стихосложения. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного 

сияния». Особенности содержания и формы 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 



произведения. 

 5 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ее Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

 6 

  

 Идеи просвещения и гуманизма в лирике 

Г.Р.Державина. Обличие несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

«Памятник». Оценка в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

 7 

  

 «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный пафос 

произведения. 

Особенности повествования в «Путешествии…». 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

 8 Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 

Внимание Н.Карамзина к внутренней жизни человека. 

Утверждение общечеловеческих ценностей. 

1 

 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

 9 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

Русская литература XIX века – 41 час (33+7 развития речи +1контрольная работа ) 

 10 Общая характеристика русской  и мировой литературы 

19 века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 19 века. Русская критика, 

публицистика, мемуарная литература. Романтическая 

лирика начала 19 века. В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», «Невыразимое». Границы 

выразимого в слове и чувстве. Возможности 

поэтического языка. Отношение романтика к слову. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

11 

 

 «Светлана». Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

12  Резерв  1 Урок  



контроля 

знаний и 

умений. 

 

13 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга (урок -

лекция). 

1   

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 

14 Комедия «Горе от ума». Обзор содержания. 

Особенности композиции комедии. Знакомство с 

героями. Чтение ключевых сцен пьесы 

(комбинированный урок). 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 15 Фамусовская Москва в комедии. Обучение анализу 

монолога (комбинированный урок). 

1 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

16 Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей.. 

Анализ сцены бала (комбинированный урок). 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

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

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Обучение анализу драматического произведения (по 

комедии «Горе от ума»). 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

18 И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Домашнее 

сочинение по комедии «Горе от ума». 

1 

 

Урок 

контроля 

 

19 А.С. Пушкин: жизнь и творчество (урок -лекция). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

20 Лирика петербургского периода. «Деревня», «К 

Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», 

«Анчар». (Урок- анализ) 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

21 Любовь как гармония душ в интимной лирике 

А.С.Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил…». Адресаты любовной 

лирики поэта. (Урок-семинар). 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

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

памятник воздвиг нерукотворный…». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

23 Р.р Обучение анализу лирического стихотворения. 1 Урок 

комплексного 

 



применения 

знаний и 

умений 

24 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская 

строфа. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

25 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Трагические итоги жизненного пути. 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

26 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

27 Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. Пушкинский роман в зеркале русской критики. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

28 Р. р. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

1 Урок 

контроля 

 

29 Контрольная работа   за 1 полугодие 1 Урок 

контроля 

 

30 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Парус», «И скучно и грустно…» 

 

 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

31 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть 

Поэта», «Поэт», «Пророк». 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

32 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

33 Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума». 

Тема России и ее своеобразие. «Родина». Характер 

лирического героя его поэзии. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

34 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 

композиции.Печорин как представитель «портрета 

поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» 

и «Максим Максимыч». 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

35 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

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

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

36 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

1 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

37 Печорин в системе женских образов. Любовь в жизни 1 Урок  



Печорина. комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

38 Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия и 

роман в оценке В.Г.Белинского. Подготовка к 

сочинению. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

39 Р. р Классное сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1 Урок 

контроля 

 

40 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Первые 

творческие успехи. «Мертвые души». Обзор 

содержания. Замысел, история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

41 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода. 

1 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

42 Образ города в поэме. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

43 Образ Чичикова. Чичиков как новый герой и как 

антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы . 

«Мертвые души» - поэма о величии России. Поэма в 

оценках В.Г.Белинского 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

44 Р.р Классное сочинение по поэме Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души» 

1 Урок 

контроля 

 

45 А.Н. Островский. «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

46 Ф.М. Достоевский. Тип «петербургского мечтателя» в  

повести «Белые ночи». Черты его внутреннего мира. 

Роль истории Настеньки  в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о повести. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

47 Личность Л.Н. Толстого. Автобиографическая 

трилогия «Юность». Обзор содержания. 

Формирование личности героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Психологизм прозы 

Толстого 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

48  А.П. Чехов. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе 19 века и 

чеховское отношение к нему. Боль и негодование 

автора. «Маленькая трилогия». Художественное 

мастерство Чехова-рассказчика. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

49 Р. р. Подготовка и написание сочинения-ответа на 1 Урок  



проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской 

литературы 19 века? (На примере произведений А.Н. 

Островского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова)».  

усвоения 

новых знаний. 

50 Стихотворения разных жанров Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Развитие представления о жанрах 

лирических произведений. 

 

 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

Русская литература XXвека-14часов(13 +1контрольная работа ) 

51 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений. И.А.Бунин. Мотивы русской литературы 

в новелле И.А. Бунина «Темные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

52 М.А. Булгаков. Жизнь и судьба.  Повесть «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

человеческое общество. История создания и судьба 

повести. Сатира на общество шариковых и швондеров. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

53 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ 

главного героя. 

 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

54 А.И.Солженицын «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе.  

 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

55 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 

Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-

притчи. 

 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

56 «Серебряный век» русской поэзии. А.А. Блок. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. «О доблестях, о подвиге, о славе…». 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

57 Тема Родины в лирике Есенина. «Вот уж вечер…» и 

др. Размышления о жизни, природе, предназначении 

человека. «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…».  

 

1 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

58 В.В.Маяковский. «Послушайте!» и другие 

стихотворения. Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

 

 

1 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

59 М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики Цветаевой. Образ 

Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

60 Н.А. Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. Философский характер лирики 

Заболоцкого. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

61 А.А. Ахматова Трагические интонации в любовной 

лирике. Стихи Ахматовой о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

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

природе и о любви. Философская  глубина лирики  

Пастернака 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 



63 А.Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом…» 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

64 Контрольная работа по произведениям второй 

половины 19 и 20 века. 

1 Урок 

контроля 

 

 

Зарубежная литература- 4часа 

65 Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Гораций. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворцев.  

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

66 Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

67 У.Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен). Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

68 И.В.Гете. «Фауст» ( обзор с чтением отдельных сцен). 

«Фауст» как философская трагедия. Противостояние 

добра и зла. Фауста и Мефистофеля. Итоги года и 

задания для летнего чтения. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

Раздел VI. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

для ученика: 

 

1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

Словари и справочники: 

2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 



7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

для учителя: 

1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.: 

Просвещение, 2008. 

2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: 

под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 

класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 

8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

Эскимо, 2008 

9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 

2006. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-02T09:17:22+0200
	МБОУ СОШ №4 П. ДОБРОВОЛЬСК




