
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего 

образования составлена на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273; 

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644); 

 авторской программы по  литературе:  

     Литература. Рабочие программы. Программы к предметной линии 

учебников под редакцией Т.Ф.Курдюмовой 5-9 классы/Т.Ф.Курдюмова, 

С.А.Леонов и др.  – М.: Дрофа, 2012. 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по литературе. 

  Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 



целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 



 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 



обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами 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.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 



 лучших традиций отечественной методики  преподавания 

литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена 

как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы 

обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 



содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 

компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 

имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: 

может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на 

ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то 

одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учёта 

положений данной примерной образовательной программы.  

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. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  

представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 



Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ 

фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений 

указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 



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.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений 

из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций 

в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 

примерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации 

зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице 

представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 

более детализированные списки представлены после таблицы. 

  



 Новизна рабочей программы учебного предмета 

 Изменения содержания рабочей программы, по сравнению с примерной 

программой учебного предмета «Литература» основного общего 

образования:  

 В каждом классе содержание рабочей программы дополнено темой 

«Введение». 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных 

организационных форм работы с учащимися: урочная и внеурочная 

деятельность.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна 

модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная 

викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В планировании 

учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие   формы проведения урока: 

 - урок-лекция; 

 - урок-зачет; 

 - урок-практикум; 

 - урок-исследование; 

 - урок-семинар; 

 - урок-концерт; 

 - урок внеклассного чтения; 

 - урок проблемного обучения 

Предполагается использование следующих педагогических технологий 

и методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 



 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, 

направляющих текстов и сопровождается электронными образовательными 

ресурсами. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета 

«Литература» в объеме  455 часов на этапе основного общего образования.   

 5 класс -105 часов (3ч.в неделю),   

 6 класс – 105 часов (3ч.в неделю),  

 7 класс – 70 часов (2ч.в неделю,  

 8 класс– 70 часов (2ч.в неделю), 

 9 класс – 105 часов (3ч.в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

2. 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 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. 

4. 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. 

5. 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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 произведениизначимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читательэтого 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 средствами1).  

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.  

 

9 класс (105 ч) 

Введение. 

Литература как искусство слова. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 

образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. 

Т е о р и я. Понятие о литературном процессе. 

Раздел 1.Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней 

Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с 

использованием повторения). 

«С л о в о о  п о л к у И г о р е в е».  

Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое произведение 

национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 

«Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь 

Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные 

особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. 

Поэтические переводы (В. Жуковский. К. Бальмонт, современные переводы). 

Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике 

русских поэтов. 

Т е о р и я. Стихотворный перевод. 

 

Раздел 2.Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и могущества 

Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. Сентиментализм как литературное направление. 

Особенности классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М. В. Ломоносов. «О д а н а д е н ь в о с ш е с т в и я н а 

В с е р о с с и й с к и й п р е с т о л е я В е л и ч е с т в а г о с у д а р ы н и 

и м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы П е т р о в н ы. 1747 г о д а», 

«В е ч е р н е е р а з м ы ш л е н и е о Б о ж и е м в е л и ч е с т в е п р и 

с л у ч а е с е в е р н о г о с и я н и я» (фрагменты). Ломоносов — учёный, 

реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и 



просвещения, мира в художественных произведениях поэта. Безграничность 

мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин. «О д а к Ф е л и ц е», «В л а с т и т е л я м и с у д и я м», 

«П а м я т н и к». Державин — крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» 

(общая характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и 

судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. Сочетание в его 

произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: 

сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я. Классицизм и классика. 

Н. М. Карамзин. «Б е д н а я Л и з а». Карамзин — писатель и ученый. 

Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского 

сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. 

Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я. Сентиментализм. 

А. Н. Радищев. «П у т е ш е с т в и е и з П е т е р б у р г а в М о с к в у». 

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

нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и 

сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я. Традиции жанра путешествия. 

Раздел 3.Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. 

Золотой век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. 

А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 

драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза 

А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

В. А. Жуковский. «М о р е», «Н е в ы р а з и м о е». «Светлана». Краткий 

очерк жизни и творчества. Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика 

поэта. Жуковский-переводчик. 

Т е о р и я. Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов. «Г о р е о т у м а». Очерк жизни Грибоедова. История 

создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое 

изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития 

комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. 

«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса 

в восприятии критики. (И. А. Гончаров. «М и л ь о н т е р з а н и й» и др.). 

Сценическая жизнь комедии. 



Т е о р и я. Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин. «К Ч а а д а е в у», «К м о р ю», «П р о р о к», «Я в а с 

л ю б и л: л ю б о в ь е щ е, б ы т ь м о ж е т...», «Х р а н и м е н я, м о й 

т а л и с м а н...», «С о ж ж е н н о е п и с ь м о», «Е с л и ж и з н ь т е б я 

о б м а н е т...», «Э л е г и я», «П о э т», «О с е н ь» (отрывок), «Я 

п а м я т н и к с е б е в о з д в и г н е р у к о т в о р н ы й...» и др. Творческий 

путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская 

осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и 

совершенство формы. Вольнолюбивая лирика (Вольность», «Деревня»), 

Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное 

письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях 

о любви. Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь 

тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. 

Дружба в лирике Пушкина («19 октября»,  «Во глубине сибирских руд…»). 

Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема 

поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). 

Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. 

Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в 

лирике. Роль архаичной лексики в создании философского настроя 

стихотворения. 

Маленькие трагедии. «М о ц а р т и С а л ь е р и». Нравственная 

проблематика трагедии («Гений и злодейство две вещи несовместные»). 

Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция 

автора. 

«Е в г е н и й О н е г и н» — роман в стихах. История создания. 

Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство лирического и 

эпического начала; нравственно-философская проблематика произведения. 

Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир 

деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в 

русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной 

природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. 

А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору) 

М. Ю. Лермонтов. «А н г е л», «У ж а с н а я с у д ь б а о т ц а и с ы н а...», 

«П о э т» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «М о н о л о г», 

«М о л и т в а» («В минуту жизни трудную...»), «Д у м а», «Н е т, н е т е б я 

т а к  п ы л к о  я л ю б л ю...», «П л е н н ы й р ы ц а р ь», «Н и щ и й» и др. 

Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. 

Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», 



«Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», 

«Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова 

(«Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии поколения 

(«Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о 

счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах 

Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. 

Природа и человек в философской лирике Лермонтова («Выхожу один я на 

дорогу...»). 

«Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и». Жанр социально-психологического 

романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в 

галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

«Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в 

повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н. В. Гоголь. «М е р т в ы е д у ш и» (главы). Краткий обзор творчества (на 

основе ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». 

Замысел, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. 

Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая 

Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в 

поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. 

Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, 

роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, 

использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь» («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в 

повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев. «П е р в а я л ю б о в ь» (фрагменты). Краткая биография 

писателя. «Первая любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и 

ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я. Стиль писателя. 

Ф. И. Тютчев. «К а к с л а д к о д р е м л е т с а д т е м н о - з е л е н ы й...», 

«Д е н ь и н о ч ь», «Э т и б е д н ы е с е л е н ь я...», «Е щ е т о м л ю с ь 

т о с к о й...», «С п о л я н ы к о р ш у н п о д н я л с я...», «О н а с и д е л а н а 

п о л у...». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о 

поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье…» «Я т е б е н и ч е г о н е с к а ж у...», 

«К а к б е д е н н а ш я з ы к!..», «Ч у д н а я к а р т и н а...», «Я в д а л ь 

и д у...», «Н е т, я н е и з м е н и л...», «Я б ы л о п я т ь в с а д у т в о е м...», 

«Д е р е в н я», «Н а з а р е т ы е е н е б у д и...», «В е ч е р» (по выбору). 

Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая 

тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 



Т е о р и я. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов. «В ч е р а ш н и й д е н ь, ч а с у в ш е с т о м...». 

Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я. Трехсложные стихотворные размеры. 

Л. Н. Толстой. «Ю н о с т ь». Творческий путь великого писателя. 

Автобиографическая трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди 

других героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». 

Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; 

циклы автобиографических произведений. 

А. П. Чехов. «Ч е л о в е к в ф у т л я р е», «Т о с к а». Творческий путь 

писателя. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как 

цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие 

судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в 

футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького 

человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я. Юмор и сатира в их соотношении. 

 

Раздел 4.Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение 

новых жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Ж и з н ь А р с е н ь е в а» (главы). Бунин — поэт и прозаик. 

Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат 

Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — 

автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «М о и у н и в е р с и т е т ы». Судьба писателя и его раннее 

творчество. Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои 

университеты». Герой повести — Алёша Пешков и его судьба. Элементы 

публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я. Публицистика. 

А. А. Блок. «Р о с с и я», «Д е в у ш к а п е л а в ц е р к о в н о м х о р е...» и 

др. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение 

вечной женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта 

в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин. «О т г о в о р и л а р о щ а з о л о т а я...», «Я п о к и н у л 

р о д и м ы й д о м» и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в 

лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и 

природа в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 



В. В. Маяковский. «П о с л у ш а й т е!», «П р о з а с е д а в ш и е с я» и др. 

Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и 

стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я. Тонический стих. 

А. А. Ахматова. «П е с н я п о с л е д н е й в с т р е ч и», «С е р о г л а з ы й 

к о р о л ь» и др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. 

Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о 

любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

О.Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 

Т е о р и я. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений 

первой половины XX в. 

М. А. Булгаков. «Б е л а я г в а р ди я», «С о б а ч ь е с е р д ц е» (по выбору 

учителя и учащихся). «М е р т в ы е д у ш и» (комедия по поэме 

Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. «Белая 

гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. 

«Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические 

произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. 

Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков и его окружение в 

изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм 

творчества писателя. 

Т е о р и я. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

В. В. Набоков. «Г р о з а», «Р о ж д е с т в о», «С к а з к а» (по выбору учителя 

и учащихся). «Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности 

активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и четкость 

характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 

традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Т е о р и я. Природа и человек в произведении искусства. 

М. А. Шолохов. «С у д ь б а ч е л о в е к а». Сложность человеческих судеб в 

годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ простого и 

стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей Соколов 

и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский. «В а с и л и й Т е р к и н» (главы). Военная тема в лирике 

Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция 

образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения (главы «Два солдата», 

«Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»). 

Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я. Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. 

Богатство жанров, отразивших Великую Отечественную войну в 

художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой 

общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных 



и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества 

писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П. Астафьев. «Ц а р ь - р ы б а» (главы). Краткий рассказ о писателе и его 

творчестве. Нравственные проблемы произведения: ответственность 

человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин. «Д е н ь г и д л я М а р и и» Распутин — писатель 

публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее 

гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей 

повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, 

Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема 

семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи 

повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов. «С т а р ш и й с ы н». Особенности драматургии Вампилова: 

тематика, конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». 

Необычность ее содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. 

Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. 

Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной 

неудачливости. 

А. И. Солженицын. «М а т р е н и н д в о р». Автобиографическая основа 

рассказа. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. 

В. Шукшин. «В е р у ю!», «А л е ш а Б е с к о н в о й н ы й», «В а н ь к а 

Т е п л я ш и н» и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я. Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы 

Н. Заболоцкого, А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, 

Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, 

О. Сулейменова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, Н. Карташевой, 

Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Раздел5. Литература народов России 

Национальная и художественная самобытность поэзии Г.Тукая, М.Карима, 

К.Кулиева, Р.Гамзатова.  

Г. Тукай. Народный поэт Татарстана. Судьба поэта. «Родная деревня». 

Картины детства в стихотворении. Отрадные воспоминании о детстве. 

Особенности лексики стихотворения. Изображение прошедшего, настоящего 

и будущего в стихотворении.»Книга». Особенности построения 

стихотворения. Вечная, непреходящая ценность книги. Книга как 

«путеводная звезда» ьв жизни человека. 

М.Карим. Башкирский поэт, писатель и драматург.  Широта творческих 

интересов. «Бессмертие» («Ульмесбай»). Главный герой поэмы Ульмесбай 

как рассказчик, повествователь. Патриотизм, воинская смекалка, удальство, 

жизнерадостный юмор героя поэмы. Близость мотивов и языка «Бессмертие» 



поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин». Мысль о братских отношениях 

русского и башкирского народов. 

К.Кулиев. Выдающийся балкарский поэт, певец красоты жизни, родной 

природы, человека-труженика. «Когда на меня навалилась беда…». 

Утверждение слитности мира человека и природы стихотворения. 

Мастерство композиции и языка. «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Изображение прошлого, настоящего и будущего в стихотворении. 

Неразрывность судьбы народа и родного языка.  

Р.Гамзатов. Знаменитый аварский поэт, народный поэт Дагестана. 

Размышления автора о человеке и природе, жизни и смерти, разлуках и 

встречах. Музыкальность стихотворений Гамзатова. «Мой Дагестан». 

Монолог поэта, обращенный к родине. Истоки истинной, «настоящей «любви 

к людям и природе Дагестана. «В горах джигиты ссорились, бывало…». 

Значение образа-символа в стихотворении. Глубокий философский смысл 

стихотворения. 

 

Раздел 6.Зарубежная литература 

Литература эпохи Средневековья 

Данте. «Б о ж е с т в е н н а я к о м е д и я» (фрагменты). Композиция 

«Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала 

человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). 

Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я. Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. «Г а м л е т». Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. 

«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская 

трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я. «Вечный» образ. 

Дж. Г. Байрон. «Д у ш а м о я м р а ч н а...», «В и д е н и е В а л ь т а с а р а», 

«С т а н с ы». Жизнь великого поэта — властителя дум поколения и его 

творчество. Романтический настрой и трагическое мировосприятие поэзии 

Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его произведений. Байрон 

и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Поэма « Паломничество Чайльд Гарольда» (фрагменты). 

Т е о р и я. Романтизм. 

В.И.Гете «Фауст». 

Оценка  «Ф а у с т» И.В.Гете как философское решение проблемы 

человеческой жизни силами искусства. Опера  «Фауст»и другие отклики на 

произведение Гете как утверждение важности проблемы. Толкование строк 

монолога умирающего Фауста: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой» - как категорическое утверждение.  

Итоги 



Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и 

жанровое многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 

 
Класс 9 (105часов) 

 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 1 

 

 

 Литература как искусство слова. 

Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие 

проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический 

пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская 

литература в контексте мировой. 

Т е о р и я. Понятие о литературном 

процессе 

 Выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей.  

1. Раздел.   

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

3  

 Беседы о древней русской литературе. 

Богатство жанров литературы 

Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр 

жития (с использованием 

повторения). 

«С л о в о о  п о л к у И г о р е в е».  
Высокопоэтическое патриотическое 

произведение — первое произведение 

национальной классики. 

Историческая основа памятника, его 

сюжет. Жанр и композиция 

«Слова...». Образ русской земли и 

нравственно-поэтическая идея 

«Слова...». Образы русских князей. 

«Золотое слово» Святослава. Князь 

Игорь. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. 

Художественные особенности 

памятника. Связь «Слова...» с устным 

народным творчеством. Поэтические 

переводы (В. Жуковский. 

 3 Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План. 

Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины 

В.Васнецова. 

 

 

 

 

 

 



К. Бальмонт, современные переводы). 

Роль памятника в судьбах русской 

культуры. Тема «Слова...» в лирике 

русских поэтов. 

Т е о р и я. Стихотворный перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2. 

Русская литература ХVIII века 

7  

 «О д а н а д е н ь в о с ш е с т в и я н а 

В с е р о с с и й с к и й п р е с т о л е я 

В е л и ч е с т в а г о с у д а р ы н и 

и м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы 

П е т р о в н ы. 1747 г о д а», 

«В е ч е р н е е р а з м ы ш л е н и е о 

Б о ж и е м   в е л и ч е с т в е п р и 

с л у ч а е с е в е р н о г о с и я н и я» 

(фрагменты). Ломоносов — учёный, 

реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и 

просвещения, мира в художественных 

произведениях поэта. Безграничность 

мироздания и богатство «Божьего 

мира» в его лирике. Жанр оды. 

2 Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). Викторина 

по материалам статьи.  

Пересказ прочитанной статьи о 

поэте, ученом и реформаторе 

русского литературного языка. 

Ответы на основные вопросы: 

какие приметы классицизма 

можно отметить в оде?    Какие 

строки привлекли внимание в оде 

и почему? 

Ответ на проблемный вопрос: 

можете ли вы согласиться с тем, 

что в оде есть черты, которые 

выводят ее за пределы 

классицизма? Определение 

авторской позиции, 

композиционных ее частей, 

идейного содержания. 

Нахождение метафор как 

ведущего художественного 

изобразительного средства языка 

в оде. 

 



 

 Г. Р. Державин. «О д а к Ф е л и ц е», 

«В л а с т и т е л я м и с у д и я м», 

«П а м я т н и к». Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к 

Фелице» (общая характеристика с 

разбором отдельных строф). 

«Властителям и судиям», «Памятник» 

и другие поэтические произведения. 

Сочетание в его произведениях 

классицизма и новаторских черт. 

Новое в жанре оды: сочетание 

возвышенного с обыденным. 

Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я. Классицизм и классика. 

 

2 Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное 

чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ на 

проблемный вопрос: почему 

автора волнует позиция власти, 

ее отношения к народу и 

положение народа? 

 

 

 

 Н. М. Карамзин. «Б е д н а я Л и з а». 

Карамзин — писатель и ученый. 

Лирика и проза Карамзина. «Бедная 

Лиза» как произведение русского 

сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика 

героев. Авторская позиция. Язык и 

2  



стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я. Сентиментализм. 

 

 .А. Н. Радищев. «П у т е ш е с т в и е 

и з П е т е р б у р г а в М о с к в у». 

Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. 

Быт и нравы крепостнической Руси в 

«Путешествии...». Черты классицизма 

и сентиментализма в произведении. 

Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я. Традиции жанра 

путешествия. 

 

1 Кратко сообщают черты 

классицизма и сентиментализма 

в прочитанных главах, 

особенности жанра путешествия, 

факты из жизни и биографии 

А.Н.Радищева. пересказывают, 

комментируя главы 

«Путешествия…», определяют 

тему, идею произведения, 

авторскую позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: почему 

А.С.Пушкин назвал Радищева 

«врагом рабства»?  

3. Раздел 3. 

Русская литература половины ХIХ 

века 

47  

 Золотой век русской 

 Лирики. 

 В. А. Жуковский. «М о р е», 

«Н е в ы р а з и м о е». «Светлана». 

Краткий очерк жизни и творчества. 

Дружба с Пушкиным. Романтическая 

лирика поэта. Жуковский-переводчик. 

Т е о р и я. Жанры романтической 

лирики. 

итературы (обзор) 

 

          2                                                   Кратко рассказывают о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или план. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия и 

понимания: какой символический 

смысл имеет образ моря? Что в 

человеке и в природе, по мысли 

поэта,  «невыразимо» в стихах? 

 

Читают статью учебника «Жанр 

баллады у Жуковского» и 

балладу «Светлана», отвечают на 

вопросы, в том числе и основной: 

«Почему поэт утверждает, что 

«главное – вера в провиденье?» 

 

 А. С. Грибоедов. «Г о р е о т у м а». 

Очерк жизни Грибоедова. История 

создания комедии. Смысл названия и 

проблема ума в комедии. 

Сатирическое изображение жизни и 

нравов московского дворянства. 

6 Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. 

Развернутое устное 



Особенности развития комедийной 

интриги; своеобразие конфликта. 

Система образов. «Фамусовская» 

Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. 

Чацкий и Софья. Новаторство 

драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, 

язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. 

(И. А. Гончаров. «М и л ь о н 

т е р з а н и й» и др.). Сценическая 

жизнь комедии. 

Т е о р и я. Внесценические 

персонажи пьесы. 

А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.  

«К вам Александр Андреич Чацкий». 

Первые страницы комедии. 

 

монологическое высказывание 

«Портрет писателя».  

 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, 

«условности разговорного 

стиха». Краткий пересказ сюжета  

каждого действия. 

Выразительное чтение монологов 

с комментариям. 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик 

персонажей через речь, жесты, 

авторские ремарки, оценочные 

эпитеты.  Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: кто 

из московских аристократов 

явился на бал в дом Фамусова, 

каковы их взгляды на службу. 

крепостное право, воспитание и 

образование, подражание 

иностранному? Анализ диалогов 

Чацкого и Софьи, Чацкого и 

Молчалина, сцены бала. 

 

 А.М Пушкин 12  

 «К Ч а а д а е в у», «К м о р ю», 

«П р о р о к», «Я в а с л ю б и л: 

л ю б о в ь е щ е, б ы т ь м о ж е т...», 

«Х р а н и м е н я, м о й 

т а л и с м а н...», «С о ж ж е н н о е 

п и с ь м о», «Е с л и ж и з н ь т е б я 

о б м а н е т...», «Э л е г и я», 

«П о э т», «О с е н ь» (отрывок), «Я 

п а м я т н и к с е б е в о з д в и г 

н е р у к о т в о р н ы й...» и др. 

Творческий путь А. С. Пушкина (на 

основе ранее изученного). Годы 

ссылки. Болдинская осень 1830 г. 

 Пересказывают статью учебника 

(сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и 

обоснованными суждениями. 

Ответ на вопрос: что вы знаете о 

трагических обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина. 

 

Выразительное чтение 



Стихотворения Пушкина разных лет. 

Богатство тематики и совершенство 

формы. Вольнолюбивая лирика 

(Вольность», «Деревня»), Любовная 

лирика Пушкина («Храни меня, мой 

талисман...», «Сожженное письмо», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «На холмах 

Грузии...»). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота 

любовного чувства лирического 

героя, преклонение перед любимой 

женщиной. Особые формы 

метафоризации в стихотворениях о 

любви. Философские размышления о 

жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь 

тебя обманет...», «Элегия»). 

Оптимизм философской лирики 

Пушкина. Дружба в лирике Пушкина 

(«19 октября»,  «Во глубине 

сибирских руд…»). Искренняя 

привязанность поэта к друзьям 

лицейских лет. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. 

Сущность творчества, тема поэта и 

поэзии («Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» и др.). 

Поиски своего места в поэзии. 

Вдохновение поэта как особое 

состояние. Философско-эстетические 

раздумья поэта, вечность идей, 

отраженных в лирике. Роль 

архаичной лексики в создании 

философского настроя 

стихотворения. 

Маленькие трагедии. «М о ц а р т и 

С а л ь е р и». Нравственная 

проблематика трагедии («Гений и 

злодейство две вещи несовместные»). 

Талантливость и гениальность. 

Характеры и поступки героев и 

позиция автора. 

«Е в г е н и й О н е г и н» — роман в 

стихах. История создания. 

Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. Единство 

лирического и эпического начала; 

нравственно-философская 

проблематика произведения. Сюжет 

романа и темы лирических 

отступлений. Жизнь столицы и мир 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. 

 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное 

чтение стихотворений «К морю», 

«Чаадаеву» (наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ на вопрос: 

почему тема свободы была так 

важна для поэта? Что объединяет 

эти стихотворения, какие 

мотивы? 

 

Рассказ о друзьях А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений на тему «Дружба 

и друзья в лирике А.С.Пушкина.  

Развернутый ответ на 

вопрос: какие идеалы утверждает 

дружеская  

(любовная) лирика. 

 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе жизнь 

поместного дворянства. 

 



деревни. Автор и его герои. Образ 

Онегина и тема «лишнего человека» в 

русской литературе. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Картины 

родной природы. «Открытый» финал 

романа. Онегинская строфа. Реализм 

романа. А. С. Пушкин в русской 

критике (статьи В. Г. Белинского и 

др.). 

Т е о р и я. Реализм. Роман в стихах. 

Онегинская строфа. 

 

 М.Ю.Лермонтов 6  

 «А н г е л», «У ж а с н а я с у д ь б а 

о т ц а и с ы н а...», «П о э т» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «М о н о л о г», 

«М о л и т в а» («В минуту жизни 

трудную...»), «Д у м а», «Н е т, н е 

т е б я т а к  п ы л к о  я л ю б л ю...», 

«П л е н н ы й р ы ц а р ь», 

«Н и щ и й» и др. Краткая биография 

(на основе ранее изученного). 

Трагичность судьбы поэта. Светлые и 

грустные воспоминания детства 

(стихотворения «Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына...» и др.). Поиск 

своего места в поэзии («Поэт», «Нет, 

я не Байрон, я другой...» и др.). 

Любовные стихи Лермонтова 

(«Нищий», «Я не унижусь пред 

тобой...» и др.). Мотив трагедии 

поколения («Монолог», «Пленный 

рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество 

и мечты о счастье и взаимопонимании 

в творчестве поэта. Символика в 

стихах Лермонтова. Развитие в 

творчестве Лермонтова пушкинских 

традиций. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова 

(«Выхожу один я на дорогу...»). 

«Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и». 

Жанр социально-психологического 

романа. Особенности композиции 

романа, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Печорин 

в галерее «лишних» людей. Роль 

 Выразительное чтение  

стихотворного текста. 

 Анализ стихотворений.  

Ответ на вопрос, можно ли 

назвать лирику поэта 

поэтическим дневником. 

 

 

Анализ стихотворений на тему 

поэта и поэзии. Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где пушкинский 

пророк заканчивается?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



повести «Максим Максимыч». 

Повесть «Тамань». Сюжет и герои 

повести. Реалистическое и 

романтическое начала в повести. 

Художественное совершенство языка 

повести. Нравственно-философская 

проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма 

и реализма в романе. 

Т е о р и я. Фабула и сюжет. 

Социально-психологический роман. 

 

 

Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается 

противоречивость его характера. 

Устное словесное рисование. 

 

 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания 

 Н.В.Гоголь. 7  

 «М е р т в ы е д у ш и» (главы). 

Краткий обзор творчества (на основе 

ранее изученного). Пьесы Гоголя 

(повторение). «Мёртвые души». 

Замысел, жанр и композиция поэмы. 

Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Роль и место 

Чичикова в системе образов поэмы. 

Помещики и чиновники в поэме и 

приемы создания их образов. «Живая 

Русь» в поэме и мотив дороги. 

Единство эпического и лирического 

начала в поэме, написанной прозой. 

Место «Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. 

Художественные приемы Гоголя 

(использование контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании, 

использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь» («Петербургские 

повести»). Судьба «маленького 

человека» в повести. Приемы 

создания образа героя. Город как 

носитель зла 

 Сообщение о жизни и творчестве 

писателя на основе прочитанной 

статьи, презентация.  

Мини-исследование «памятники 

Н.В.Гоголю 

 

 

 

 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

 И. С. Тургенев. «П е р в а я 

л ю б о в ь» (фрагменты). Краткая 

биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть 

Тургенева. Сюжет повести и ее герои. 

Роль снов в сюжете. Нравственная 

проблематика повести. 

Т е о р и я. Стиль писателя. 

 

3 Характеристика героев, 

комментарий текста. 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 



 

 Ф. И. Тютчев. 

 «К а к с л а д к о д р е м л е т с а д 

т е м н о - з е л е н ы й...», «Д е н ь и 

н о ч ь», «Э т и б е д н ы е 

с е л е н ь я...», «Е щ е т о м л ю с ь 

т о с к о й...», «С п о л я н ы 

к о р ш у н п о д н я л с я...», «О н а 

с и д е л а н а п о л у...». Краткая 

биографическая справка. Лирика 

природы. Тютчев о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 А. А. Фет. «Шепот, робкое 

дыханье…» «Я т е б е н и ч е г о н е 

с к а ж у...», «К а к б е д е н н а ш 

я з ы к!..», «Ч у д н а я к а р т и н а...», 

«Я в д а л ь и д у...», «Н е т, я н е 

и з м е н и л...», «Я б ы л о п я т ь в 

с а д у т в о е м...», «Д е р е в н я», 

«Н а з а р е т ы е е н е б у д и...», 

«В е ч е р» (по выбору). Необычность 

судьбы поэта. Лирика любви, 

природы, патриотическая тематика. 

Роль метафор и сравнений в 

поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я. Лирика. Тематика и 

жанры лирических произведений 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ, 

работа с лексикой и 

выразительными средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом, лабораторная 

работа в парах (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие.) 

 

 

 Н. А. Некрасов. «В ч е р а ш н и й 

д е н ь, ч а с у в ш е с т о м...». 

Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской 

Музы. 

Т е о р и я. Трехсложные 

стихотворные размеры 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя) 

 

 Л. Н. Толстой. «Ю н о с т ь». 

Творческий путь великого писателя. 

Автобиографическая трилогия. Герой 

трилогии Николенька Иртеньев среди 

других героев повести. «Диалектика 

души» героев в повести «Юность». 

Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. 

Т е о р и я. Автобиографические 

произведения: роман, повесть, 

3 Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

Характеристика внутреннего 

мира героя. 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 



рассказ; циклы автобиографических 

произведений. 

 

проиведения, его нравственной 

проблематики. 

 

 А. П. Чехов. «Ч е л о в е к в 

ф у т л я р е», «Т о с к а». Творческий 

путь писателя. Многообразие тем и 

сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») 

как цикл произведений, рисующих 

ложные представления, 

определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. 

Сюжет и герои «Человека в футляре». 

Трагизм судьбы героя рассказа 

«Тоска». Тема «маленького человека» 

в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я. Юмор и сатира в их 

соотношении. 

 

2 Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

4. Раздел 4. 

Русская литература ХХ века.  

30  

 Русская литература XX в.: 

богатство поисков и направлений. 

Рождение новых жанров и стилей. 

Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Ж и з н ь 

А р с е н ь е в а» (главы). Бунин — 

поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. 

Первый лауреат Нобелевской премии 

в русской литературе. «Жизнь 

Арсеньева» — автобиографическая 

повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, 

прозаика, переводчика. 

Т е о р и я. Стилистическое 

мастерство. 

17 

 

 

2 

 Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

произведения, 

 его нравственной проблематики, 

 

создание  

 монологических ответов. 

 М. Горький. «М о и 

у н и в е р с и т е т ы». Судьба 

писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы 

из повести «Мои университеты». 

Герой повести — Алёша Пешков и 

его судьба. Элементы публицистики в 

художественной прозе. 

Т е о р и я. Публицистика. 

2 Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 



 материалом, групповая 

практическая работа 

 А. А. Блок. «Р о с с и я», 

«Д е в у ш к а п е л а в ц е р к о в н о м 

х о р е...» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной Дамы как 

воплощение вечной женственности. 

Любовь к России, вера в ее будущее. 

Трагедия поэта в «страшном мире». 

Художественное своеобразие поэзии 

Блока. 

 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя) 

 

 С. А. Есенин. «О т г о в о р и л а 

р о щ а з о л о т а я...», «Я п о к и н у л 

р о д и м ы й д о м» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в 

лирике поэта. Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве 

Есенина. Эмоциональность и 

философская глубина поэзии 

Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 

 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

 В. В. Маяковский. 

«П о с л у ш а й т е!», 

«П р о з а с е д а в ш и е с я» и др. 

Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. 

Сатирические стихи и стихи о любви. 

Тонический стих поэта. 

Т е о р и я. Тонический стих 

2 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ, 

работа с лексикой и 

выразительными средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом, лабораторная 

работа в парах (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие.) 

 А. А. Ахматова. «П е с н я 

п о с л е д н е й в с т р е ч и», 

«С е р о г л а з ы й к о р о л ь» и др. 

Слово об Ахматовой. Тема родной 

земли: стихи и поэмы. Звучание темы 

Родины и гражданского долга в 

лирике Ахматовой. Стихи о любви. 

Музыка стиха и тонкий психологизм 

лирики. 

О.Мандельштам. «Бессонница. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 



Гомер. Тугие паруса». 

Т е о р и я. Особенности стиха в 

творчестве поэтов различных 

направлений первой половины XX в. 

 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя) 

 

 М.А.Булгаков. «Б е л а я г в а р ди я», 

«С о б а ч ь е с е р д ц е» (по выбору 

учителя и учащихся). «М е р т в ы е 

д у ш и» (комедия по поэме 

Н. В. Гоголя). Краткое описание 

творческого пути писателя. «Белая 

гвардия» — судьбы страны и 

участники трагических свершений. 

«Собачье сердце». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Герои и события 

повести. «Шариковщина» как 

социальное и моральное явление. 

Классические произведения русской 

прозы и пьесы Булгакова, созданные 

на их основе. Комедия по поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Чичиков и его окружение в 

изображении Булгакова. Сатира, 

фантастика и глубокий психологизм 

творчества писателя. 

Т е о р и я. Пьеса и инсценировка. 

Связь эпох в литературе. 

В. В. Набоков. «Г р о з а», 

«Р о ж д е с т в о», «С к а з к а» (по 

выбору учителя и учащихся). «Гроза» 

как произведение о человеке и 

природе, о способности активно 

воспринимать окружающий мир. 

Тонкость и четкость характеристики 

человеческих чувств («Рождество»). 

Связь с образами и традициями 

литературы разных народов 

(«Сказка»). 

Т е о р и я. Природа и человек в 

произведении искусства. 

 

М. А. Шолохов. «С у д ь б а 

ч е л о в е к а». Сложность 

человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. 

Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов — образ простого и 

стойкого русского человека, который 

прошел войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе 

детей, пострадавших от войны. Роль 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

 Характеристика внутреннего 

мира героя. 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

произведения, 

 его нравственной проблематики, 

 

создание  

 монологических ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя) 

 

 

 



пейзажных зарисовок в рассказе. 

Гуманизм рассказа. 

2  

 

 

 

 

Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, 

жанра произведения. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

 Литература последних десятилетий 

Произведения различных 

направлений литературы конца 

XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную 

войну в художественной литературе. 

Полемика писателей, критиков и 

широкой общественности о роли 

искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и 

антигуманных позиций. Проблема 

выбора как проблема творчества 

писателя и как проблема творчества 

читателя. 

В. П. Астафьев. «Ц а р ь - р ы б а» 

(главы). Краткий рассказ о писателе и 

его творчестве. Нравственные 

проблемы произведения: 

ответственность человека перед 

природой за свое отношение к ней и 

ее богатству. Смысл противоборства 

человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин. «Д е н ь г и д л я 

М а р и и» Распутин — писатель 

публицист, патриот российской 

земли. Повесть «Деньги для Марии», 

ее гуманистический смысл. 

Различные психологические типы 

персонажей повести. 

Противопоставление жизненных 

принципов персонажей (Наталья, 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

произведений  и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рассказа: монологические 



Степанида, председатель колхоза, 

бухгалтер, директор школы и др.). 

Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. 

Роль попутчиков Кузьмы в 

осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов. «С т а р ш и й с ы н». 

Особенности драматургии 

Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Пьеса 

«Старший сын». Необычность ее 

содержания и сюжета. 

Гуманистический смысл пьесы. 

Особенности драматической интриги. 

Сложности человеческой судьбы. 

Глубина духовного мира Сарафанова 

при внешней жизненной 

неудачливости. 

 

А. И. Солженицын. «М а т р е н и н 

д в о р». Автобиографическая основа 

рассказа. Образ главной героини и 

тема праведничества в русской 

литературе. 

В. Шукшин. «В е р у ю!», «А л е ш а 

Б е с к о н в о й н ы й», «В а н ь к а 

Т е п л я ш и н» и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. 

Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

Т е о р и я. Суровый гуманизм прозы 

второй половины XX века. 

 

 

3 
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3 
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ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

произведения, 

 его нравственной проблематики, 

 

создание  

 монологических ответов 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

 



 

 Лирика последних десятилетий 

XX в. Стихотворения и поэмы 

Н. Заболоцкого, А. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. Вознесенского, 

Б. Корнилова, Н. Рубцова, 

Я. Смелякова, В. Соколова, 

Е. Евтушенко, О. Сулейменова, 

Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 

Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. 

(по выбору учителя и учащихся 

3 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя) 

 

5. Раздел 5.  

Литература народов России 

2  

 Национальная и художественная 

самобытность поэзии Г.Тукая, 

М.Карима, К.Кулиева, Р.Гамзатова.  

Г. Тукай. Народный поэт Татарстана. 

Судьба поэта. «Родная деревня». 

Картины детства в стихотворении. 

Отрадные воспоминании о детстве. 

Особенности лексики стихотворения. 

Изображение прошедшего, 

настоящего и будущего в 

стихотворении.»Книга». Особенности 

построения стихотворения. Вечная, 

непреходящая ценность книги. Книга 

как «путеводная звезда» ьв жизни 

человека. 

М.Карим. Башкирский поэт, писатель 

и драматург.  Широта творческих 

интересов. «Бессмертие» 

(«Ульмесбай»). Главный герой поэмы 

Ульмесбай как рассказчик, 

повествователь. Патриотизм, 

воинская смекалка, удальство, 

жизнерадостный юмор героя поэмы. 

Близость мотивов и языка 

«Бессмертие» поэме 

А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

Мысль о братских отношениях 

русского и башкирского народов. 

К.Кулиев. Выдающийся балкарский 

поэт, певец красоты жизни, родной 

природы, человека-труженика. 

«Когда на меня навалилась беда…». 

Утверждение слитности мира 

человека и природы стихотворения. 

 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя. 

 

 

 

 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя. 

 



Мастерство композиции и языка. 

«Каким бы малым ни был мой 

народ…». Изображение прошлого, 

настоящего и будущего в 

стихотворении. Неразрывность 

судьбы народа и родного языка.  

Р.Гамзатов. Знаменитый аварский 

поэт, народный поэт Дагестана. 

Размышления автора о человеке и 

природе, жизни и смерти, разлуках и 

встречах. Музыкальность 

стихотворений Гамзатова. «Мой 

Дагестан». Монолог поэта, 

обращенный к родине. Истоки 

истинной, «настоящей «любви к 

людям и природе Дагестана. «В горах 

джигиты ссорились, бывало…». 

Значение образа-символа в 

стихотворении. Глубокий 

философский смысл стихотворения. 

 

 

 

 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя. 

 

 

 

 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет лирического героя. 

 

 

6. Раздел 6. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

10  

 Литература эпохи Средневековья 

Данте. «Б о ж е с т в е н н а я 

к о м е д и я» (фрагменты). 

Композиция «Божественной 

комедии». Ад, Чистилище и Рай как 

варианты финала человеческой 

судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждения к истине. 

Тема страдания и очищения. Данте и 

 

2 

 

 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением 

особенности взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

 



Вергилий. Данте и Беатриче. 

Рождение названия поэмы (от 

«Комедии» к «Божественной 

комедии»). Поэтическая форма 

произведения. 

Т е о р и я. Название произведения. 

 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. «Г а м л е т». Слово о 

драматурге. Гамлет — герой 

трагедии. «Проклятые вопросы 

бытия» в трагедии. «Гамлет» как 

философская трагедия. Образ Гамлета 

в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я. «Вечный» образ. 

 

Дж. Г. Байрон. «Д у ш а м о я 

м р а ч н а...», «В и д е н и е 

В а л ь т а с а р а», «С т а н с ы». 

Жизнь великого поэта — властителя 

дум поколения и его творчество. 

Романтический настрой и трагическое 

мировосприятие поэзии Байрона. 

Герои его лирики. Образ автора в 

строках его произведений. Байрон и 

Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Поэма « Паломничество Чайльд 

Гарольда» (фрагменты). 

Т е о р и я. Романтизм. 

 

В.И.Гете «Фауст». 

Оценка  «Ф а у с т» И.В.Гете как 

философское решение проблемы 

человеческой жизни силами 

искусства. Опера  «Фауст»и другие 

отклики на произведение Гете как 

утверждение важности проблемы. 

Толкование строк монолога 

умирающего Фауста: «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой» - как 

категорическое утверждение.  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Анализ с раскрытием 

художественного своеобразия 

произведения, 

 его нравственной проблематики, 

 

создание  

 монологических ответов. 

 

Выразительное чтение 

произведений  и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

произведений  и их анализ. 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 



материалом, групповая 

практическая работа 

 

 Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

1 Выразительное чтение 

произведений  и их анализ. 

 

 Итого 105  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмет 

 

 

 

 

9 класс 

 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-

литературного процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном 

процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все 

особенности художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и 

навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 



Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Класс Учебники  

(автор, год издания, 

издательство) 

Методические материалы 

5кл. Курдюмова Т.Ф.Литература 

5 кл. в 2ч. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

 

Курдюмова Т.Ф.Литература 5 кл.: Метод. 

Пособие.- М.:Дрофа. 

КурдюмоваТ.Ф.. Литература. 5 кл. в 2ч.: 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Дрофа. 

6кл. Курдюмова Т.Ф.Литература 

6 кл. в 2ч. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

 

Курдюмова Т.Ф.Литература 6 кл.: Метод. 

Пособие.- М.:Дрофа. 

КурдюмоваТ.Ф.. Литература. 6 кл. в 2ч.: 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Дрофа. 

7кл Курдюмова Т.Ф.Литература 

7 кл. в 2ч. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

 

Курдюмова Т.Ф.Литература 7 кл.: Метод. 

Пособие.- М.:Дрофа. 

КурдюмоваТ.Ф.. Литература. 7 кл. в 2ч.: 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Дрофа. 

8кл Курдюмова Т.Ф.Литература 

8 кл. в 2ч. Учебник-

Курдюмова Т.Ф.Литература 8 кл.: Метод. 



хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

 

Пособие.- М.:Дрофа. 

КурдюмоваТ.Ф.. Литература. 8 кл. в 2ч.: 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Дрофа. 

9кл Курдюмова Т.Ф.Литература 

9 кл. в 2ч. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

 

Курдюмова Т.Ф.Литература 9 кл.: Метод. 

Пособие.- М.:Дрофа. 

КурдюмоваТ.Ф.. Литература. 9 кл. в 2ч.: 

Рабочая тетрадь.- 

М.: Дрофа. 

 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 
 

2 технические и электронные 

средства обучения и контроля 

знаний учащихся 

. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и 

проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2006 

3 цифровые образовательные 
ресурсы 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

2.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ). Режим доступа: http://school-
collection.edu.Ri 

3.  Сайт «Каталог электронных образовательных 

ресурсов Федерального центра»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Ин-

тернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

5.  Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электрон-

ный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

6. http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX 

веков 

7. http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала  

8. http://metlit.nm.ru/Методика преподавания 

литературы 

9. http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов Михаил 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/


Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон 

Павлович 

11. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев 

Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин 

Александр Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь 

Николай Васильевич 

14. http://pisatel.org/old/Древнерусская 

литература 

15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский 

Василий Андреевич 

  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Интернет-ресурсы 

1. Общая характеристика исторической эпохи   

Документы эпохи, портреты исторических деятелей, фотокопии документальных 

материалов  

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

Энциклопедия Брокгауза-Эфрона http://russia.agama.com/bol/  

Литературная энциклопедия http://literensic.narod.ru/present/frame.htm 

Большой Русский Биографический Словарь http://www.rulex.ru/be.htm 

Интернет-ресурсы музеев:  

http://www.museum.ru/mus/ Музеи России  

Цифровая коллекция Эрмитажа ( http://www.hermitage.ru/fcgi-

bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian ) Цифровая коллекция Эрмитажа  

http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина  

http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом-музей Л.Н.Толстого  

http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/ Государственный литературный музей И.С.Тургенева в 

его родовом имении Спасское-Лутовиново  

http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/page1 Музей-квартира А.Н.Некрасова  

http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей-орловцев  

http://www.ib.km.ru 

на марках:  

http://www.stamps.ru/store.html Годовые наборы марок СССР  

индивидуальные сайты о писателях:  

http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский  

http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева  

http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html А.Ахматова  

http://students.washington.edu/krylovd/Apindex.html А.Платонов  

http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html А.Солженицын  

http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/


«Мир Булгакова» http://bw.keytown.com/diss.htm  

 2. Литературные экскурсии по памятным местам: Интернет-ресурсы музеев:  

 Государственный Исторический музей http://www.shm.ru/  

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.ru/fcgi-

bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian  

 3. Документальные сведения о писателях в библиотеках:  

 http://www.fplib.ru/literature/19century.html Русская литература XIX столетия  

 http://www.fplib.ru/literature/20century.html Русская литература ХХ столетия  

 http://www.fplib.ru/literature/forlit.html Зарубежная литература  

 http://poetry.h1.ru/ Ковчег Библиотека русской поэзии  

 http://public-library.narod.ru/ Публичная электронная библиотека Е.Пескина  

 http://www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова  

 http://www.rvb.ru/ Русская литературная библиотека энциклопедиях, словарях:  

 http://mega.km.ru/ Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

 http://literensic.narod.ru/present/frame.htm Литературная энциклопедия  

 http://www.rulex.ru/be.htm Большой Русский Биографический Словарь  

 4.  Музыкальное сопровождение: Классика в RealAudio http://ra.mmv.ru/  

3. Текстуальное изучения литературного произведения   

  www.adv.ru/library Библиотека ADV – собрание художественной литературы 

современных и классических авторов  

 4.. Портреты литературных героев:  

 http://center.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm Портрет в литературе.  

 5. Знакомство с пейзажами, описанными в произведении писателей:  

 http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm Пятигорск: Лермонтовские места  

 6.  Фонозаписи художественных произведений:  

 http://www.russia.uthscsa.edu/music/artists «Маленькая Россия»  

 

5.Знакомство с различными интерпретациями художественного произведения   

1.Графические интерпретации художественного произведения: тематически близкие 

произведения живописи, иллюстрации:  

 Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева http://www.ikz.ru/culture/raishev-

gallery/publications3_7.html  

 Образ Достоевского http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html  

 2. Музыкальная интерпретация:  

 http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html Песни на стихи М.Цветаевой  

 http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htm Compozitor  

 http://vysotsky.zvuki.ru/search.php  

 psylab.unn.ac.ru/mp3/vv/vv_mp3.html  

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/  

 3. Театральные интерпретации:  

 Театральные сайты:  

 http://www.mos-afisha.ru/ Московская афиша  

 http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html Государственный Академический 

малый театр  

 http://i-love.by.ru/index.html Театр Романа Виктюка  

 Материалы электронных журналов  

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 Сентября»  

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы»  

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии  

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы  

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет-журнал  

4. Киноверсии:  



 Кинематограф http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg Хрустальные 

«звездочки» http://childactors.narod.ru/stukovoblomov.html  

 

 6. Литература в критике  

 http://www.philology.ru/literature2.htm Библиотека русской литературы на Русском 

филологическом портале  

7. Тематические сайты о писателях:  

 http :// www . pereplet . ru / dostoevskiy / Ф.Достоевский  

 http :// tsvetaeva . da . ru / М.Цветаева  

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html А.Ахматова  

 http :// students . washington . edu / krylovd / Apindex . html А.Платонов  

 http :// www . soc . ru :8100/ gallery / solzhenitsyn / home . html А.Солженицын  

 Электронные ресурсы музеев:  

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России,  

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина  

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом-музей Л.Н.Толстого  

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/ Государственный литературный музей И.С.Тургенева 

http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей-квартира А.Н.Некрасова  

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей-орловцев  

 Материалы электронных журналов  

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 Сентября»  

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы»  

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии  

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы  

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет-журнал  

Мир и музей http://www.amr-museum.ru/russ/ 
 

Список рекомендуемой литературы  

Основной 

1. Асмолов, Л.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения/Л.Г.Асмолов. М.: Педагогика, 2009. 

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова. А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.  Коровина, В.Я.  Литература: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.Я.Коровина. В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2012. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

5.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Литература 

Для учителя: 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому 

комплекту: 

http://www.amr-museum.ru/russ/


1. Курдюмова Т.Ф. Литература: учебник-хрестоматия для 5 кл.: в 2 ч. – М.: Дрофа, 

2012. 

2. Литература. 5 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии 

Т.Ф.Курдюмовой / авт.-сост. – Т.М.Амбушева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

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

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В.Беляева. 

– М.: Дрофа, 2004. 

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

классы. – М.: Дрофа, 2006. 

 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

1. Русская литературная классика. Книга для чтения в 5 классе [Текст]: тексты 

художественных произведений и комментарии к ним. – Самара: Фёдоров, 2005. 

2. Ганжина Н.Ю. Литературная гостиная [Текст]: сценарии литературных вечеров. 

Викторины. Кроссворды / Н.Ю.Ганжина, Н.Ф.Назарова. – М.: АРКТИ, 2004. 

3. Чижов Д.Г. Тесты. Литература. 5 класс [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Д.Г.Чижов. – М.: АСТ: Астрель, 2002. 

4. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы [Текст] / Н.Н.Оглоблина. – М.: 

АСТ: Астрель, 2004. 

5. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста [Текст]: кн. для 

учителя / Н.М.Шанский. – М.: Просвещение,2002. 

6. Тодоров Л.В. Литература. Всероссийские Олимпиады. Выпуск 3 [Текст] / 

Л.В.Тодоров, А.В.Фёдоров. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Древнерусская литература. Хрестоматия [Текст]: учебное пособие для 5-9 

классов общеобразоват. учреждений / сост. О.В.Творогов. – М.: Просвещение, 2002. 

8. Ленюшкина Л.Г. Русская литература XIX века: первая половина [Текст]: 

хрестоматия художественных произведений: в 2 ч. / Л.Г.Ленюшкина, Д.Г.Терентьева. – 

М.: Просвещение, 2001. 

9. Мифы народов мира [Текст]: хрестоматия / сост. В.И.Коровин, В.Я.Коровина, 

Е.С.Абелюк; введен. В.И.Коровин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Рост мирос, 1999. 

10. Волшебный ларец: Русская литературная сказка XX века [Текст] / сост. 

В.П.Журавлёв; худож. А.А.Митрофанов. – М.: Просвещение, 1998. 

11. Литература Древней Руси [Текст]: библиографический словарь / сост. 

Л.В.Соколова; под ред. О.В.Творогова. – М.: Просвещение, 1996. 



12. Русские писатели XIX – начала XX века [Текст]: библиографический словарь / 

под ред. Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 1995. 

13. Русские писатели XIX века [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под 

ред. П.А.Николаева. – М.: Просвещение, 1996. 

14. Зарубежные писатели [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под ред. 

Н.П.Михальской. – М.: Просвещение, 1996. 

15. Русские писатели: XX век [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под ред. 

Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 1998. 

16. Пушкин А.С. Школьный энциклопедический словарь / сост. В.Я.Коровина, 

в.И.Коровин; под ред. док. фил. наук, проф. В.И.Коровина. – М.: Просвещение, 1999. 

 

Для обучающихся: 

1.  Курдюмова Т.Ф. Литература: учебник-хрестоматия для 5 кл.: в 2 ч. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Курдюмова Т.Ф. Литература: Рабочая тетрадь для 5 кл.: в 2 ч. – М.: Дрофа, 

2012. 1 

3.  Русская литературная классика. Книга для чтения в 5 классе [Текст]: тексты 

художественных произведений и комментарии к ним. – Самара: Фёдоров, 

2005. 

4. Мифы народов мира [Текст]: хрестоматия / сост. В.И.Коровин, 

В.Я.Коровина, Е.С.Абелюк; введен. В.И.Коровин. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Рост мирос, 1999. 

5. Волшебный ларец: Русская литературная сказка XX века [Текст] / сост. 

В.П.Журавлёв; худож. А.А.Митрофанов. – М.: Просвещение, 1998. Русские 

писатели XIX – начала XX века [Текст]: библиографический словарь / под 

ред. Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Русские писатели XIX века [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под 

ред. П.А.Николаева. – М.: Просвещение, 1996. 

7. Зарубежные писатели [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под ред. 

Н.П.Михальской. – М.: Просвещение, 1996. 

8. Русские писатели: XX век [Текст]: библиографический словарь: в 2 ч. / под 

ред. Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 1998. 

 

 

 


	Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»:
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