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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа составлена для индивидуального обучения, с учетом рекомендаций ВК, в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 
№ 2); 
3.приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 
редакции от 01.02.2012 № 5); 
4.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
5.санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 
6.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей 
и задач обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта, опреде-
ляет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в со-
ответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в 
авторскую программу, не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и 
распределение количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения материала. Про-
грамма детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изуче-
ния литературы, которые определены стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, ис-
пользуемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и 
видов контроля знаний, умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 
гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культу-
ру других народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что изучение литературы 
как эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель пре-
подавания, сколько как средство  развития личности. 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универ-
сальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает содер-
жание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся сред-
ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стан-
дартом. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с требованиями ФГОС к резуль-
татам обучения, «Содержание курса», «Требования к  уровню подготовки учащихся за курс литера-



туры», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности школь-
ников, «Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе» (8 класс). 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской ли-
тературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития ли-
тературного процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художе-
ственной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 
содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения  (раскрывается идейно-художественная до-
минанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 
понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к предлагаемым для изу-
чения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведе-
ний. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закла-
дывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необхо-
димо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выра-
зительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 
деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-
ственной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высо-
кими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. В 
основу курса школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства фор-
мы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса является осмысление ис-
торико-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

 
Цели обучения  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, граж-

данского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

•развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции: фор-
мирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи уча-
щихся;  

•освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных ис-
торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

•овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произ-
ведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при формулировании собственных устных и письменных высказыва-
ний.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач 
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением ос-



новной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-
дующих основных задач:  

•обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  
•обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  
•обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования всеми обучающими-
ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

•установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к обес-
печению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к 
формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего куль-
турного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

•обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-
ного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

•взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-
граммы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональ-
ных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-
ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительно-
го образования детей;  

•организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального управления и действия; со-
циальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 
при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предпри-
ятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

•сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает:  

•воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, иннова-
ционной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-
турного и поликонфессионального состава;  

•формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-
ющихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уров-
ня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

•ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию;  

•признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-



ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей ЛИЧНОСТНОГО и социального разви-
тия обучающихся;  

•учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про-
цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

•разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого 
обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведе-
ниям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 
мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, что-
бы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 
высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистиче-
ские идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 
Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 
понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно от читательской 
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 
развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 



на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие 
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 
потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. Программа выстроена с учётом 
специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать 
содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, 
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 
письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут 
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 
включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

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

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 учета 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. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 
произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 
скрепляется в списке В 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.  Структура настоящей Примерной программы не 
предусматривает включения тематического планирования. Тематическое планирование 
разрабатывается составителями рабочих программ. 

 
Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 
общего образования в объёме 455 ч.  
 В том числе:  
в 5 классе — 102 ч, 
в 6 классе — 68 ч, 
в 7 классе — 68 ч, 
в 8 классе — 68 ч, 
в 9 классе — 102 ч.  



Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной 
письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, 
в указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Данная программа рассчитана в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю). Часы  пропорционально  
распределены     на  основные  темы  в  течение  учебного года,    на    уроки    развития    речи,    что    
позволит    формированию    прочных     навыков, объяснения конкретных литературных фактов, 
уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим путём. 
Формы промежуточного  итогового контроля: тестирование в последней декаде мая. 
 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  
в основной школе 

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

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

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

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

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

• культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

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

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

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

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

 
Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

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



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

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-
шения; 

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

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

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

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

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

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

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

Предметные результаты 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

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

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

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос ли-
тературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или несколь-
ких произведений; 

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

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

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

ное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

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

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-
приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



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

 
Содержание учебного предмета «литература» 

(8 класс) 
 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин    суд». Изображение  

действительных  и   вымышленных  событий  —  главное новшество    литературы    XVII    века.    
Новые    литературные    герои    —    крестьянские    и купеческие сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин   суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 
так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской 
литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 
создания комической ситуации. 

Теория     литературы.    Понятие   о   классицизме.   Основные   правила   классицизма   в 
драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 
безответственности, зазнайства. 

Тория   литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева -   основа 
народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 



десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 
историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв 
в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 
авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 
центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 
речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 
пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 
«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). 
Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 
«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 
этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 
художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий  рассказ  о писателе (Тургенев  как пропагандист русской 
литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория  литературы. Гипербола, гротеск (развитие  представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 



рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и    внутри 

сословий. Контраст как средство  раскрытия  конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 
основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория  литературы. Художественная   деталь. Антитеза  (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 

и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия  и  взаимопонимания,  любви  и счастья  в  семье. Самоотверженность и находчивость 
главной героини. 

Теория   литературы.  Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв».   Поэма   

на   историческую   тему.   Характер   Пугачёва.   Сопоставление   образа предводителя восстания в 
разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,   С. А.Есенина. Современность 
и историческое  прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория   литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий и способы создания 
сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 
Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий    Тёркин».    

Жизнь    народа    на    крутых    переломах    и     поворотах    истории    в произведениях поэта. 
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной  страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория        литературы.       Фольклоризм      литературы      (развитие      понятия). 
Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 



Традиции в изображении боевых подвигов народа. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и 
героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, 
отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Виктор 
Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера,   объединяющая 
жителей деревни. 

Теория   литературы.  Герой-повествователь (развитие явлений). Русские поэты о Родине, родной 
природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер 
на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 
Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 
птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о 
Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория   литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 
во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 
комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 
смысл комедии. 

Теория   литературы.  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».   Исторический   роман.   Средневековая   

Англия   в   романе.   Главные   герои   и события.    История,    изображённая    «домашним    
образом»:    мысли    и    чувства    героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений. 

Теория   литературы.  Исторический роман (развитие представлений). 
Итоговый контроль по результатам изучения курса  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

№ 
п
/
 

Тема урока 
Авторская 
программа  

Тема 
урока 
Рабочая 

 

Домашнее 
задание 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
 

Планируемые результаты (в 
соответствии с ФГОС) 

Дата 
проведе

ния 



Пла
н 

Фак
т Поня

тия 
Предме

тные 
результ

аты 

УУД Личностн
ые 

результат
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Урок 1 

Русская ли-
тература и 
история 

Рус-
ская 
лите-
ратура 
и исто-
рия 

Подготовк
а 
пересказа 
вступител
ьной 
статьи по 
опорным 
словам. 
Поиск 
примеров, 
иллюстрир
ующих 
понятие 
«историзм 
литератур
ы». 
Чтение ста-
тьи «О та-
лантливом 
читателе»  

Осознанное чтение 
статьи учебника 
«Русская литера- 
тура и история», 
эмоциональный 
отклик на 
прочитанное, 
выражение личного 
читательского 
отношения к 
прочитанному. 
Составление плана 
(тезисов) статьи 
учебника. Устный 
или письменный 
ответ на вопрос. 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Практическая 
работа. Выявление 
связей литературных 
сюжетов и героев с 
историческим 
процессом 
(на основе ранее 
изученного). 

исто-
ризм 
лите-
рату 
ры 

Научит
ься 
опреде-
лять 
идей-
но-
исто-
риче-
ский 
замы-
сел 
художе
же-
ствен-
ного 
произ-
веде-
ния 

Познава-
тельные: 
уметь ис-
кать и выде-
лять необ-
ходимую 
информа-
цию из 
учебника; 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения. 
Регулятив-
ные: выби-
рать дей-
ствия в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей. 
Коммуни-
кативные: 
уметь ста-
вить вопро-
сы и обра-
щаться за 
помощью к 
учебной ли-
тературе 

Фор-
миро-
вание 
старто-
вой» 
моти-
вации к 
обуче-
нию 

  

2 Урок 2 
В мире рус-
ской народной 
песни.  
Урок3 
Предания как 
исторический 
жанр русской 
народной про-
зы 
 

В мире 
русской 
народной 
песни. 
Преда-
ния «О 
Пугаче-
ве», «О 
покоре-
нии Си-
бири 
Ерма-
ком».  

Подготовк
а 
пересказа 
статьи 
учебника 
по 
опорным 
словам. 
Выполнен
ие заданий 
практикум
а «Читаем, 
думаем, 
спорим…» 
из разде-
ла «Пре-
дания». 

Выразительное 
чтение и обсуждение 
преданий из 
учебника и 
практикума 
«Читаем, думаем, 
спорим…». 
Рецензирование 
актёрского 
исполнения 
преданий. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. 
Обсуждение 
картины В. Сурикова 
«Покорение Сибири 
Ермаком». 
Практическая 
работа. 
Составление плана 
сообщения 
«Предания как 
исторический жанр 

пре-
дания 

Научит
ься 
опреде-
лять 
жанро-
вое 
свое-
образие 
преда-
ний, 
житий-
ной 
литера-
туры 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 
Регулятив-
ные: фор-
мулировать 
и удержи-
вать учеб-
ную задачу, 
планировать 
и регули-
ровать свою 
деятель-
ность. Ком-
муникатив-
ные: уметь 
формулиро-
вать соб-
ственное 
мнение и 
свою пози-
цию: осо-

Формир
ование 
устойчи
вой 
моти-
вации к 
индиви
ду-
альной 
и 
коллек-
тивной 
творчес
кой 
деятель
ности. 
Особен
ности 
содерж
ания и 
художес
твенной 
формы 
народн
ых 
предани
й. 
Развити
е 
предста

  



русской народной 
прозы». 

знанно ис-
пользовать 
речевые 
средства в 
соответ-
ствии с за-
дачей ком-
муникации 
для выра-
жения своих 
чувств, 
мыслей и 
потребно-
стей; владе-
ние устной 
и письмен-
ной речью, 
монологи-
ческой кон-
текстной 
речью 

влений 
о 
предани
и. 

3 Урок 4. 
«Житие 
Александра 
Невского» 
(фрагмен-
ты).   
 Урок 5. 
«Шемякин 
суд» как  
сатириче-
ское произ-
ведение  
XVII века. 

Житие 
Алек-
сандра 
Невско
го» 
(фраг-
менты). 
«Ше-
мякин 
суд». 

Подготовка 
пересказа 
на тему 
«Последний 
подвиг 
Александра 
Невского». 
Письменная 
характерист
ика князя 
Александра 
Невского. 
Чтение 
фрагментов 
«Жития 
Сергия 
Радонежско
го».Чтение 
статьи 
учебника 
«Русская 
история в 
картинах» 
и ответ на 
один из 
вопросов: 
1. Каким 
предстаёт 
Александр 
Невский 
(Сергий 
Радонежск
ий) на 
картинах 
русских 
художников
? 
2. Какие 
историческ
ие события 
отражены 
на 
картинах 
об 

Чтение статьи 
учебника «Из 
древнерусской 
литературы» и 
письменный ответ на 
вопрос «Что нового 
появилось в русской 
литературе XVII 
века?». 
Выразительное 
чтение по ролям 
фрагментов «Жития 
Александра 
Невского» в 
современном 
переводе. Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников, 
исполнения актёров 
(см. задания 
фонохрестоматии). 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Формулирование 
вопросов к тексту 
произведения. 
Устный или 
письменный ответ на 
вопрос. Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Соотнесение 
содержания жития с 
требованиями 
житийного канона. 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск 
примеров, 

Жит
ие. 
Поня
тие о 
сати
риче
ской 
пове
сти 
как 
жанр
е 
древ
неру
сско
й 
лите
рату
ры 
 

Научит
ься 
находи
ть 
композ
иционн
о- 
жанров
ые 
призна
ки 
житийн
ой 
литера-
туры 

Познаватель
ные: уметь 
искать и 
выделять 
необходиму
ю 
информацию 
в предложен-
ных текстах. 
Регулятивны
е: уметь 
выполнять 
учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм 
ответа. 
Коммуникат
ивные: уметь 
определять 
общую цель 
и пути ее 
достижения 
 

Формир
ование 
навыко
в 
исследо
вательс
кой 
деятель
ности, 
готовно
сти и 
способ
ности 
вести 
диалог 
с 
другим
и 
людьми 
и 
достига
ть в нем 
взаимо
понима
ния 
Развити
е 
предста
влений 
о житии 
и 
древнер
усской 
воинск

ой 
повести
. 

  



Александре 
Невском? 
Письменны
й ответ на 
вопрос 
«Как в 
русский 
язык 
пришла 
поговорка 
«шемякин 
суд»?». 

иллюстрирующих 
понятие «воинская 
повесть». 
Обсуждение 
картины П. Корина 
«Александр 
Невский». Чтение и 
составление тезисов 
статьи «О „Повести 
о Шемякином 
суде“». 

4
-
5 

Урок 6. Д. И. 
Фонвизин. 
«Недоросль»: 
социальная и 
нравственна
я 
проблематик
а комедии. 
Урок 7. Д. И. 
Фонвизин. 
«Недоросль»: 
речевые 
характерист
ики 
персонажей 
как средство 
создания 
комической 
ситуации. 
Понятие о 
классицизме. 
Урок 8. Д. И. 
Фонвизин. 
«Недоросль». 
Подготовка 
к 
домашнему 
письменному 
ответу на 
один из 
проблемных 
вопросов  
(урок 
развития 
речи 1)  (1 ч) 

Д. И. 
Фонвиз
ин. 
«Недоро
сль»: 
социаль
ная и 
нравств
енная 
проблем
атика, 
герои 
комедии
.  
  

Составлени
е 
комментари
ев и 
письменная 
оценка 
высказыван
ий П. А. 
Вяземского 
и В. О. 
Ключевског
о о комедии 
«Недоросль
». 
Чтение 
статьи «О 
комедии 
„Недоросль
“» и ответы 
на 
вопросы 
практикум
а «Читаем, 
думаем, 
спорим…»
1. Какие 
черты 
поэтики 
классициз
ма 
проявилис
ь в 
комедии 
«Недоросл
ь»? 
2. Почему 
в комедии 
«Недоросл
ь» так 
актуальна 
тема 
воспитани
я? 
3. Против 
чего 
направлен
а сатира 
автора 
комедии 
«Недоросл
ь»? 
Написать 
сочинение 

Чтение статьи 
учебника «Денис 
Иванович 
Фонвизин» и 
составление её 
тезисов. Устный 
рассказ о писателе. 
Подбор и обобщение 
дополнительного 
материала о 
биографии и 
творчестве Д. И. 
Фонвизина. 
Выразительное 
чтение комедии (по 
ролям). Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Формулирование 
вопросов по тексту 
произведения. 
Устный или 
письменный ответ на 
вопрос. Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Практическая 
работа. 
Составление 
таблицы «Основные 
правила классицизма 
в драме». 

«Го-
во-
ря-
щие» 
фами
ми-
лии и 
име-
на 

Научит
ься 
опреде-
лять 
идей-
но-
этиче-
скую 
направ
лен-
ность 
ко-
медии 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 
Регулятив-
ные: форму-
лировать и 
удерживать 
учебную 
задачу, пла-
нировать и 
регули-
ровать свою 
деятельно-
сти; Комму-
никатив-
ные: уметь 
формулиро-
вать соб-
ственное 
мнение и 
свою пози-
цию: осоз-
нанно ис-
пользовать 
речевые 
средства в 
со-
ответствии с 
задачей 
коммуника-
ции, для 
выражения 
своих 
чувств, 
мыслей и 
по-
требностей; 
владение 
устной и 
письменной 
речью, мо-
нологиче-
ской кон-
текстной 
речью 

Фор-
мирова-
ние 
этиче-
ских 
чувств, 
доб-
роже-
латель-
ности и 
эмоцио-
нально-
нрав-
ствен-
ной от-
зывчи-
вости 

  



по одному 
из 
проблемн
ых 
вопросов. 
 

6 Урок 9. И. А. 
Крылов. 
«Обоз» – 
басня о войне 
1812 года. 

И. А. 
Крылов. 
«Обоз» – 
басня о 
войне 
1812 
года. 
 

Подготов
ка 
выразите
льного 
чтения 
басни 
наизусть.  
 

Устный рассказ о 
писателе и истории 
создания бас- 
ни. Выразительное 
чтение басни. Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников. 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Выявление 
характерных для 
басен тем, образов и 
приёмов 
изображения 
человека. 
Формулирование 
вопросов по тексту 
басни. Устный ответ 
на вопрос (с 
использованием 
цитирования). 
Характеристика 
сюжета басни, её 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Выявление в басне 
признаков 

Бас-
ня, 
мо-
раль, 
алле-
гория 

Научит
ься 
нахо-
дить 
цитат-
ные 
приме-
ры из 
басни 
для 
состав-
ления 
аргу-
мента-
ции 

Познава-
тельные: 
уметь искать 
и выделять 
необходи-
мую инфор-
мацию в 
предложен-
ных текстах. 
Регулятив-
ные: уметь 
выполнять 
учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм 
ответа. 
Коммуни-
кативные: 
уметь опре-
делять об-
щую цель и 
пути ее до-
стижения 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
иссле-
дова-
тель-
ской 
дея-
тельно-
сти, го-
товно-
сти и 
способ-
ности 
вести 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаи-
мопо-
нима-
ния. 
Научит
ься по-
нимать 
смысл 
произ-
ведения 
И.А. 

  



эпического 
произведения. 
Практическая 
работа. 
Составление плана 
басни, в том числе 
цитатного. Подбор 
цитат из текста 
басни по заданной 
теме. Анализ 
различных форм 
выражения 
авторской позиции. 

Крыло-
ва 

7 Урок 10. К. 
Ф. Рылеев. 
«Смерть 
Ермака» как 
романтическ
ое 
произведение
.  

К. Ф. 
Рылеев. 
«Смерть 
Ермака» 
как 
романти
ческое 
произве
дение..  

Подготов
ка 
выразите
льного 
чтения 
фрагмент
а думы. 
Чтение 
думы 
«Иван 
Сусанин»
.  
Пись-
менный 
ответ на 
вопрос 
«Какими 
способа-
ми поэт 
создаёт 
облик 
романти-
ческого 
героя в 
думе 
„Смерть 
Ерма-
ка“?». 

Составление тезисов 
статьи учебника 
«Кондратий 
Фёдорович Рылеев» 
и одноимённой 
статьи практикума 
«Читаем, думаем, 
спорим…». Устный 
рассказ о писателе и 
истории создания 
произведения. 
Выразительное 
чтение думы (в том 
числе наизусть). 
Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников, 
исполнения актёров 
(см. задания 
фонохрестоматии). 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Формулирование 
вопросов по тексту 
произведения. 
Устный или 
письменный ответ на 
вопрос. Участие в 
коллективном 
диалоге. Анализ 
различных форм 
выражения 
авторской позиции. 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятие «дума». 
Практическая 
работа. 
Соотнесение 
содержания 
думы с 
романтическими 
принципами 
изображения 

дума Научит
ься 
участ-
вовать 
в кол-
лек-
тивном 
диалоге 

Познава-
тельные: 
уметь из-
влекать не-
обходимую 
информа-
цию из про-
слушанного 
или прочи-
танного тек-
ста; узна-
вать, назы-
вать и опре-
делять объ-
екты в соот-
ветствии с 
содержани-
ем. 
Регулятив-
ные: уметь 
анализиро-
вать текст 
жития; 
формиро-
вать ситуа-
цию саморе-
гуляции 
эмоцио-
нальных со-
стояний, т. 
е. фор-
мировать 
операцио-
нальный 
опыт. 
Коммуни-
кативные: 
уметь чи-
тать вслух и 
понимать 
прочитан-
ное 

Фор-
миро-
вание 
на-
выков 
самоан-
ализа и 
само-
кон-
троля, 
готов-
ности и 
спо-
собно-
сти ве-
сти 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаимо-
пони-
мания 

  



жизни и человека. 
Характеристика 
особенностей поэзии 
русского 
романтизма, 
присущих думе (на 
уровне языка, 
композиции, образа 
времени и 
пространства, образа 
романтического 
героя). Составление 
плана письменного 
ответа на вопрос. 

8 Урок 11. А. С. 
Пушкин. 
«Исто- 
рия 
Пугачёва» 
(отрывки)  
(урок 
внеклассного 
чтения 1). 

А. С. 
Пушкин
. 
«Истори
я 
Пугачёв
а» 
(отрывк
и) 
(урок 
внекласс
ного 
чтения 
1). 

Чтение 
романа 
«Капитан
ская 
дочка» и 
краткий 
пересказ 
его 
сюжета. 
Подготов
ка 
сообщени
я об 
истории 
создания 
романа. 
Письмен
ный 
ответ на 
вопрос 
«Почему 
А. С. 
Пушкин 
посчитал 
заглавие 
царя 
Николая I 
к своему 
историче
скому 
труду о 
Пугачёве 
более 
точным?»
. 
 

Составление тезисов 
статьи учебника 
«Александр 
Сергеевич Пушкин» 
и статьи «Всегда с 
нами» из практикума 
«Читаем, думаем, 
спорим…». Устный 
рассказ об А. С. 
Пушкине-историке. 
Повторение 
сведений о 
Пушкине-историке 
(на основе ранее 
изученного). Подбор 
и обобщение 
дополнительного 
материала о 
биографии и 
творчестве поэта. 
Выразительное 
чтение фрагментов 
«Истории Пугачёва». 
Формулирование 
вопросов по тексту 
произведения. 
Устный или 
письменный ответ на 
вопрос. Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Сопоставление 
заглавий к 
историческому труду 
о Пугачёве А. С. 
Пушкина и царя 
Николая I. 
Обсуждение 
материалов «Об 
исторических 
воззрениях А. С. 
Пушкина» (см. 
практикум «Читаем, 
думаем, спорим…»). 
Практическая 
работа. 
Составление плана 
статьи 
В. А. Кожевникова 
«Историческая 
эпоха, развитая в 

лите-
тера
ра-
тура 
и ис-
то-
рия 

Научит
ься 
сопо-
став-
лять 
исто-
риче-
ский и 
литера-
турный 
мате-
риал. 

Познава-
тельные: 
уметь узна-
вать, назы-
вать и опре-
делять объ-
екты в соот-
ветствии с 
содержанием 
(формиро-
вать умения 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятив-
ные: при-
менять ме-
тод инфор-
мационного 
поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютер-
ных 
средств. 
Коммуни-
кативные: 
формиро-
вать навыки 
коллектив-
ного взаи-
модействия 
при само-
диагностике 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 
актив-
ной 
дея-
тельно-
сти в 
составе 
пары, 
группы 

  



вымышленном 
повествовании». 

9
-
1
0 

Урок 12. А. 
С. Пушкин. 
«Капитанска
я дочка» как 
реали- 
стический 
исторически
й роман.  
Урок 13.  
А. С. 
Пушкин. 
«Ка- 
питанская 
дочка»: 
образ глав- 
ного героя. 
Урок 14. А. 
С. Пушкин. 
«Капитанска
я дочка»: 
система  
образов 
романа.Урок 
15. А. С. Пуш  
кин. «Ка- 
питанская 
дочка»: 
нравствен- 
ный идеал 
Пушкина в 
образеМаши 
Мироновой.У
рок 16. А. С. 
Пушкин. 
«Ка- 
питанская 
дочка»: 
образ пред- 
водителя 
народного 
восста- 
ния и его 
окружения. 
Урок 17. А. 
С. Пуш  кин. 
«Ка- 
питанская 
дочка»: 
особенно- 
сти 
содержания 
и 
структуры.У
рок 18. А. С. 
Пуш  кин. 
«Ка- 
питанская 

А. С. 
Пушкин
. 
«Капита
нская 
дочка»  

Чтение 
романа 
«Капи-
танская 
дочка». 
Выбо-
рочный 
пересказ 
эпизо-
дов 

Устный рассказ об 
истории создания 
романа. Вы- 
разительное чтение 
фрагментов романа 
(в том числе по 
ролям). Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников, 
исполнения актёров 
(см. задания 
фонохрестоматии). 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Различные виды 
пересказов. 
Формулирование 
вопросов к тексту 
произведения. 
. Характеристика 
сюжета романа, его 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Толкование 
эпиграфов к главам 
романа. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятия «историзм», 
«реализм», «роман». 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на 
один из проблемных 
вопросов: 1. Что 
повлияло на 
формирование 
характера Петра 
Гринёва? 
2. Почему Машу 
Миронову можно 
считать 
нравственным 
идеалом Пушкина? 
3. Какова авторская 
позиция в оценке 
Пугачёва и народного 
восстания?  
4. Почему Пугачёв 
не расправился с 
Петром Гринёвым? 
5. Как анализ 
композиции романа 

Начал
ьные 
предс
тавле
нии об 
истор
изме 

художе
ственн
ой 
литера
туры, о 
романе, 
о реа-
лизме. 

Научит
ься 
анали-
зи-
ровать 
текст  

Познава-
тельные: 
уметь из-
влекать не-
обходимую 
информа-
цию из про-
слушанного 
или прочи-
танного 
текста. 

Регулятив-
ные: уметь 
анализиро-
вать стихо-
творный 
текст. 
Коммуни-
кативные: 
уметь чи-
тать вслух и 
понимать 
прочитан-
ное 

Фор-
миро-
вание 
на-
выков 
самоан-
ализа и 
само-
кон-
троля, 
готов-
ности и 
спо-
собно-
сти ве-
сти 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаимо-
пони-
мания 

  



дочка»  (урок 
раз- 
вития речи 
2).  

«Капитанская дочка» 
помогает понять его 
идею? 
6. Какие вечные 
вопросы поднимает 
Пушкин в романе?  

1
1 

Урок 19. А. 
С. Пушкин. 
«19 ок- 
тября», 
«Туча». «19 
октября»: 

А. С. 
Пушкин
. «19 
октября
», 
«Туча».  
 

Подготовка 
выразитель
ного чтения 
стихотворен
ий наизусть 
и 
письменный 
анализ 
одного из 
них. Чтение 
стихотворен
ия «Моя 
родословна
я», 
выполнение 
заданий 
практикума 
«Читаем, 
думаем, 
спорим…». 
Подготовка 
сообщения 
«Пушкин и 
А. П. Керн»  
Подбор 
стихотворе-
ний о люб-
ви и твор-
честве из 
ранней 
лирики 
Пушкина. 

Устные сообщения о поэте и 
истории создания 
стихотворений. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о биографии и 
творчестве Пушкина. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Составление 
лексических и 
историкокультурных 
комментариев. Выявление 
характерных для 
стихотворений Пушкина 
тем, образов и приёмов 
изображения человека. 
Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 
Практическая работа. 
Составление плана и устный 
анализ одного из 
стихотворений. 
 

Научит
ься 
анали-
зиро-
вать 
стихо-
творе-
ния. 

Познава-
тельные: 
уметь 
осмысленно 
читать и 
объяснять 
значение 
прочитанно-
го, выбирать 
текст для 
чтения в за-
висимости 
от по-
ставленной 
цели, опре-
делять по-
нятия. 
Регулятив-
ные: выпол-
нять учеб-
ные дей-
ствия в 
громко ре-
чевой и ум-
ственной 
формах, ис-
пользовать 
речь для ре-
гуляции 
своих дей-
ствий, уста-
навливать 
причинно- 
следствен-
ные связи. 
Коммуни-
кативные: 
строить мо-
нологиче-
ские выска-
зывания, 
овладеть 
умениями 
диалогиче-
ской речи 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
взаимо-
дей-
ствия в 
группе 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помо-
щи 
учителя 

  

1
2 

Урок 20. А. 
С. Пушкин. 
«К***» 
(«Я помню 
чудное 
мгнове- 
нье…») и 
другие 
стихотво- 
рения, 
посвящённые 
темам 
любви и 

А. С. 
Пушкин
. «К***» 
(«Я 
помню 
чудное 
мгновен
ье…») и 
другие 
стихотв
орения, 
посвящё

Подготовк
а к 
контрольн
ой 
работе и 
тестирова-
нию по 
творчеству 
А. С. 
Пушкина 

Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 
Устный или письменный 
ответ на вопрос (с 
использованием 
цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Игровые виды 
деятельности: конкурс на 
лучшее исполнение 
стихотворения или романса, 

Научит
ься 
анали-
зиро-
вать 
стихо-
творе-
ния. 

Познава-
тельные: 
уметь 
осмысленно 
читать и 
объяснять 
значение 
прочитанно-
го, выбирать 
текст для 
чтения в за-
висимости 
от по-
ставленной 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
взаимо-
дей-
ствия в 
группе 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 

  



творчества 
(урок вне- 
классного 
чтения 2). 
«К***» 

нные 
темам 
любви и 
творчес
тва 
(урок 
вне- 
классног
о 
чтения 
2).  

ответы на вопросы 
викторины (см.практикум 
«Читаем, думаем, 
спорим…»). 
 

цели, опре-
делять по-
нятия. 
Регулятив-
ные: выпол-
нять учеб-
ные дей-
ствия в 
громко ре-
чевой и ум-
ственной 
формах, ис-
пользовать 
речь для ре-
гуляции 
своих дей-
ствий, уста-
навливать 
причинно- 
следствен-
ные связи. 
Коммуни-
кативные: 
строить мо-
нологиче-
ские выска-
зывания, 
овладеть 
умениями 
диалогиче-
ской речи 

задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помо-
щи 
учителя 

1
3 

Урок 21. 
Контрольная 
работа  
по твор 
честву А. С. 
Пушкина  
(1 ч) 

Контрол
ьная 
работа  
по 
произве
дениям 
А.С. 
Пушкин
а 
 

Подго-
товка 
устного 
рассказа 
о М. Ю. 
Лермон-
тове и 
истории 
создания 
поэмы 
«Мцы-
ри» 

Письменный анализ 
стихотворения, ответ на 
проблемный вопрос. 
Выполнение тестовых 
заданий. 
 

Научит
ься 
про-
екти-
ровать 
и реа-
лизо-
вывать 
инди-
виду-
альный 
марш-
рут 
вос-
полне-
ния 
про-
блем-
ных 
зон в 
изу-
ченных 
темах 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 

Регулятив-
ные: форму-
лировать и 
удерживать 
учебную 
задачу. 
Коммуника-
тивные: 
уметь фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
свою пози-
цию 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
индиви-
дуаль-
ного 
выпол-
нения 
диагно-
сти-
ческих 
заданий 
по ал-
горит-
му ре-
шения 
литера-
туро-
ведче-
ской 
задачи 

  

1
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Урок 22. М. 
Ю. Лер-
монтов.  

«Мцыри» как 
романтиче-
ская  
поэма. Урок 

23. М. Ю. 
Лермонтов.  

М.Ю. 
Лер-
монтов  
«Мцы-
ри»  

Подго-
товка 
вырази-
тельного 
чтения 
фраг-
ментов 
поэмы 
наизусть

Составление 
тезисов статьи 
учебника «Михаил 
Юрьевич 
Лермонтов». 
Устный рассказ о 
поэте и истории 
создания поэмы. 
Подбор и 

Поняти
е о 
романт
ической 
поэме. 

Научит
ься 
владеть 
изу-
ченной 
терми-
но-
логией 
по те-

Познава-
тельные: 
выделять и 
формулиро-
вать позна-
вательную 
цель. 
Регулятив-
ные: приме-

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
иссле-
до-
ватель-
ской 

  



«Мцыри»: 
образ ро-
мантическо-
го героя. 
Урок 24. М. 

Ю. Лермон-
тов.  
«Мцыри»: 

особенности 
ком- 
позиции по-

эмы. Урок 
25. М. Ю. 
Лермонтов.  
«Мцыри»  

(урок разви-
тия речи 3). 
Подготовка 
к письмен-
ному ответу 
на один из 
проблемных 
вопросов (1 
ч) 

. Чтение 
статьи 
учебни-
ка 
«Началь
ное 
пред-
ставле-
ние о 
роман-
тизме».  
Пись-
менная 
характе-
ристика 
Мцыри 
как ро-
манти-
ческого 
героя. 

обобщение 
дополнительного 
материала о 
биографии и 
творчестве 
Лермонтова. 
Выразительное 
чтение фрагментов 
поэмы. 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Устный или 
письменный ответ 
на вопрос (с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Характеристика 
сюжета поэмы, её 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Соотнесение 
содержания поэмы 
первой половины 
XIX века с 
романтическими 
принципами 
изображения 
жизни и человека. 
Работа со 
словарём 
литературоведческ
их терминов. 
Поиск примеров, 
иллюстрирующих 
понятие 
«романтическая 
поэма». 
Практическая 
работа. 
Характеристика 
особенностей 
поэзии русского 
романтизма на 
примере поэмы 
«Мцыри» (на 
уровне языка, 
композиции, 
образа времени и 
пространства, 
романтического 
героя).  
Сочинение-
рассуждение по 
темам: 
1. Какова роль 
эпизода «Бой с 

ме, 
владеть 
навы-
ками 
устной 
моно-
логиче-
ской 
речи 

нять метод 
информаци-
онного поис-
ка, в том 
числе с по-
мощью ком-
пьютерных 
средств. 
Коммуника-
тивные: 
устанавли-
вать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудни-
чать и спо-
собствовать 
продуктив-
ной коопера-
ции 

дея-
тельно-
сти, 
готов-
ности и 
способ-
ности 
вести 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаи-
мопо-
нима-
ния 



барсом» 
(«Встреча с 
грузинкой» и др.) 
в поэме 
«Мцыри»? 
2. Какие черты 
романтических 
героев присущи 
Мцыри? 
3. Какова 
композиционная 
роль картин 
кавказской 
природы в поэме 
«Мцыри»? 
4. Зачем историю 
Мцыри автор 
излагает в форме 
исповеди героя? 
5. Какой смысл 
имеет в финале 
поэмы смерть 
Мцыри? 

1
5 

Урок 26. Н. 
В. Гоголь. 
«Реви- 
зор» как 
социально-
историческа
я комедия. 
Урок 27. Н. 
В. Гоголь. 
«Ревизор» 
как сатира 
на чинов- 
ничью 
Россию. Урок 
28. Н. В. 
Гоголь. 
«Реви- 
ор»: образ 
Хлестакова. 
Урок 29. Н. 
В. Гоголь. 
«Ревизор»: 
сюжет и 
композиция 
комедии. 
Урок 30. Н. 
В. Гоголь. 
«Ревизор»  
(урок 
развития 
речи 4).  
Подготовка 
к 
письменному 
ответу на 
один из 
проблемных  
вопросов (1 

Н. В. 
Гогол
ь. 
«Реви
зор» 
как 
сатир
а на 
чинов
ничь
ю 
Росси
ю. 
.  

Анализ тек-
ста. 

Характеристика 
сюжета пьесы, её 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Соотнесение 
содержания 
пьесы с 
реалистическими 
принципами 
изображения 
жизни и 
человека. 
Формулирование 
вопросов по 
тексту 
произведения. 
Устный или 
письменный 
ответ на вопрос 
(с 
использованием 
цитирования). 
Анализ 
различных форм 
выражения 
авторской 
позиции. Работа 
со словарём 
литературоведчес
ких терминов. 
Поиск примеров, 
иллюстрирующи
х понятия 
«сатира» и 
«юмор».. Устный 
и письменный 
ответ на один из 
проблемных 
вопросов: 

Сатира, 
юмор 

Научит
ься 
пони-
мать 
смысл 
произ-
веде-
ния и 
видеть 
главное 

Познава-
тельные: 
уметь из-
влекать не-
обходимую 
информа-
цию из про-
слушанного 
или прочи-
танного 
текста. 
Регулятив-
ные: уметь 
анализиро-
вать стихо-
творный 
текст. 
Коммуни-
кативные: 
уметь чи-
тать вслух и 
понимать 
прочитан-
ное 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
само-
стоя-
тельной 
работы 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 
задачи 

  



ч) 1. Почему Гоголь 
считал, что для 
спасения России 
нужно в ней 
«высмеять всё 
дурное»? 
2. В чём 
социальная 
опасность 
хлестаковщины? 
3. Каковы 
авторские 
способы 
разоблачения 
пороков 
чиновничества? 
4. Почему 
комедию 
«Ревизор» 
включают в 
репертуар 
современных 
театров? 

1
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Урок 31. Н. 
В. Гоголь. 
«Шинель»: 
своеобразие 
реализации 
темы 
«маленького 
человека».  
Урок 32. Н. 
В. Гоголь. 
«Шинель» 
как 
«петербургск
ий 
текст».   
 

Н. В. 
Гоголь. 
«Шинел
ь»: 
своеобр
азие 
реализа
ции 
темы 
«малень
кого 
человек
а».  

Письмен-
ная ха-
рактери-
стика 
Башмач-
кина или 
письмен-
ный ответ 
на про-
блемный 
вопрос 
«Как в 
повести 
„Шинель“ 
продол-
жается 
тема „ма-
ленького 
человека“ 
в русской 
литерату-
ре?» 

Выразитель
ное чтение 
повести. 
Составление 
лексических 
и историко-
культурных 
комментари
ев. Устный 
или 
письменный 
ответ на 
вопрос по 
тексту 
произведени
я (с 
использован
ием 
цитирования
). Участие в 
коллективно
м диалоге. 
Выявление 
характерных 
для повести 
первой 
половины 
XIX века 
тем, образов 
и приёмов 
изображени
я человека. 
Устная 
характерист
ика героя и 
средств 
создания его 
образа. 
Практическ
ая работа. 
Составление 
плана (в том 

Образ 
«маленького 
человека» 

Научит
ься 
выяв-
лять 
художе
же-
ствен-
ные 
осо-
бенно-
сти 
поэмы 

Познава-
тельные: 
уметь узна-
вать, назы-
вать и опре-
делять объ-
екты в соот-
ветствии с 
содержанием 
(формиро-
вать умения 
работать по 
алгоритмам). 
Регулятив-
ные: при-
менять ме-
тод инфор-
мационного 
поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютер-
ных 
средств.  
Коммуни-
кативные: 
формиро-
вать навыки 
вырази-
тельного 
чтения, 
коллектив-
ного взаи-
модействия 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
взаимо-
дей-
ствия в 
группе 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 

  



числе 
цитатного) 
характерист
ики 
Башмачкина
. Анализ 
эпизода 
«Башмачкин 
заказывает 
шинель». 

1
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Урок 33. 
Контрольная 
работа  
по 
творчеству 
М. Ю. 
Лермонтова 
и Н. В. 
Гоголя (1 ч) 

Сочинен
ие  по 
произ-
ведения
м Н.В. 
Гоголя.  
 

Подго-
товка уст-
ного рас-
сказа об И. 
С. Тургене-
ве и исто-
рии созда-
ния расска-
за. Подго-
товка сооб-
щения о 
сборнике 
«Записки 
охотника». 
Чтение 
рассказа 
«Певцы» 

Анализ эпизода 
лироэпического (или 
драматического) 
произведения, письменный 
ответ на проблемный 
вопрос.  
  

Научит
ься 
проек-
тиро-
вать и 
реа-
лизо-
вывать 
инди-
виду-
альный 
марш-
рут 
вос-
полне-
ния 
про-
блем-
ных 
зон в 
изу-
ченных 
темах 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 
Регулятив-
ные: фор-
мулировать 
и удержи-
вать учеб-
ную задачу. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
свою пози-
цию 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
инди-
виду-
ального 
выпол-
нения 
диагно-
сти-
ческих 
заданий 
по ал-
горит-
му ре-
шения 
литера-
туро-
ведче-
ской 
задачи 

  

1
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Урок 34. И. 
С. Тургенев. 
«Певцы»: 
сюжет и 
герои, образ 
повествоват
еля в рас  
сказе  (урок 
внеклассного 
чтения 3).  

И. С. 
Тургене
в. 
«Певцы
»: сюжет 
и герои, 
образ 
повеств
ователя 
в рас 
сказе 
(урок 
внекласс
ного 
чтения 
3).  

Письмен
ный 
ответ на 
вопрос 
«Какова 
роль 
образа 
повество
вателя 
(русской 
песни) в 
композиц
ии 
рассказа 
„Певцы“?
». Чтение 
фраг-
ментов 
романа 
М. Е. 
Салты-
кова-
Щедри-
на «Ис-
тория 
одного 
города». 
Подго-
товка 
устного 

Составление тезисов статьи 
учебника «Иван Сергеевич 
Тургенев». Устный рассказ о 
писателе и истории создания 
рассказа. Подбор и 
обобщение дополнительного 
материала о биографии И. С. 
Тургенева и его книге 
«Записки охотника». 
Выразительное чтение 
рассказа «Певцы». 
Составление лексических и 
историко-культурных 
комментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Выделение этапов развития 
сюжета. Различение образов 
рассказчика и автора-
повествователя. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Выводы 
об особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 
тематики цикла «Записки 
охотника». Определение 
художественной функции 

Научит
ься 
состав-
лять 
харак-
тери-
стику 
героя (-
ев) 

Познава-
тельные: 
самостоя-
тельно де-
лать выво-
ды, перера-
батывать 
информа-
цию. Регу-
лятивные: 
уметь пла-
нировать 
алгоритм 
ответа. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
и высказы-
вать свою 
точку зре-
ния на со-
бытия и по-
ступки ге-
роев 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
иссле-
дова-
тель-
ской 
дея-
тельно-
сти, го-
товно-
сти и 
способ-
ности 
вести 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаи-
мопо-
нима-
ния 

  



рассказа 
о писа-
теле. 

русской песни в композиции 
рассказа. 
Прослушивание русских 
песен, исполняемых в 
рассказе, и их обсуждение.  
Письменная сравнительная 
характеристика певцов.  

1
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Урок 35. М. Е. 
Салтыков-
Щедрин. 
«История 
одного горо-
да» (отры-
вок): сю-
жет и ге-
рои. Урок 
36. М. Е. 
Салтыков- 

Щедрин. «Ис-
тория одного 

города» (отры-
вок): сред-
ства 
создания ко-
мического.  

М. Е. 
Салты-
ков-
Щедрин 
«История 
одного 
города» 
(отрыв-
ки) 

Устный 
ответ на 
вопрос 
«Как в 
образах 
глупов-
цев отра-
зилось 
отноше-
ние авто-
ра к со-
времен-
ным ему 
поряд-
кам?» 

Составление 
тезисов 
статьи 
учебника 
«Михаил 
Евграфович 
Салтыков-
Щедрин». 
Обсуждение 
статьи 
«Уроки 
Щедрина». 
Сообщение о 
писателе. 
Выразительн
ое чтение 
фрагмента 
романа. 
Составление 
лексических 
и историко-
культурных 
комментариев
. Устный или 
письменный 
ответ на 
вопрос (с 
использовани
ем 
цитирования)
. Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Характеристи
ка тематики, 
проблематики
, идейно-
эмоциональн
ого 
содержания 
фрагмента 
романа. 
Практическа
я работа. 
Устная 
характеристи
ка глуповцев 
и правителей 
и средств 
создания их 
образов.  

сатира Гро-
тескные об-
разы градо-
начальников. 

Научит
ься 
опреде-
лять 
сати-
риче-
ские 
спосо-
бы ху-
доже-
ст-
венно-
го 
изоб-
раже-
ния 
дей-
стви-
тельно-
сти 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов реше-
ния задач. 
Регулятив-
ные: фор-
мулировать 
и удержи-
вать учеб-
ную задачу. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
свою пози-
цию 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
само-
диа-
гности-
ки по 
алго-
ритму 
выпол-
нения 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 

  

2
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Урок 37. Н. 
С. Лесков. 
«Старый 
гений»: 
сюжет и 
герои. Урок 

Н. С. 
Лесков. 
«Стары
й 
гений»: 
сюжет и 

Письменн
ый ответ 
на 
один из 
вопросов: 
1. Какие 
две России 

Составление тезисов статьи 
учебника «Николай 
Семёнович Лесков». Устный 
рассказ о писателе. 
Выразительное чтение 
рассказа. Устное 
рецензирование 

Научит
ься 
аргу-
мен-
тиро-
вать 
свои 

Познава-
тельные: 
уметь выде-
лять и фор-
мулировать 
познава-
тельную 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 

  



38. Н. С. 
Лесков. 
«Старый 
гений»: 
проблематик
а и 
поэтика.  

герои. изображен
ы в 
рассказе 
«Старый 
гений»? 
2. Кто 
виноват в 
страдани-
ях герои-
ни рас-
сказа? 

выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). 
Составление лексических и 
историко-культурных 
комментариев. 
Устный или письменный 
ответ на вопрос (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Выделение этапов развития 
сюжета. Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции. 
Практическая работа. Уст-
ная характеристика героев и 
средств создания их образов. 
Составление цитатной таб-
лицы «Две России в расска-
зе». 

ответы цель. Регу-
лятивные: 
уметь оце-
нивать и 
формули-
ровать то, 
что уже 
усвоено. 
Коммуни-
кативные: 
уметь моде-
лировать 
монологи-
ческое вы-
сказывание, 
аргументи-
ровать свою 
позицию и 
координи-
ровать ее с 
позициями 
партнеров 
при выра-
ботке об-
щего реше-
ния в сов-
местной де-
ятельности 

инди-
виду-
альной 
и кол-
лек-
тивной 
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти 

2
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Урок 39. Л. 
Н. Толстой. 
«После ба-
ла»: пробле-
мы и герои. 
Урок 40. Л. 
Н. Толстой. 
«После ба-
ла»: особен-
ности ком- 
позиции и 
поэтика рас-
сказа. 

Л. Н. 
Тол-
стой. 
«После 
бала»: 
пробле-
мы и 
герои. 

Составле
ние плана 
ответа на 
вопрос 
«Какие 
истори-
ческие 
взгляды 
Толсто-
го отра-
зились в 
рассказе 
„После 
бала“?». 

Составление 
тезисов статьи 
учебника «Лев 
Николаевич 
Толстой». 
Устный рассказ 
о писателе. 
Подбор и 
обобщение 
дополнительно
го материала о 
биографии и 
творчестве Л. 
Н. Толстого. 
Выразительное 
чтение 
рассказа.  
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев. 
Устный или 
письменный 
ответ на вопрос 
(с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Соотнесение 
содержания 
рассказа с 
реалистически
ми 
принципами 

Психологи
зм 
рассказа 

Научит
ься 
вы-
страи-
вать 
внут-
рен-
нюю 
мо-
ноло-
гиче-
скую 
речь 

Познава-
тельные: 
уметь ис-
кать и выде-
лять необ-
ходимую 
информа-
цию в пред-
ложенных 
текстах. 
Регулятив-
ные: уметь 
выполнять 
учебные 
действия, 
планировать 
алгоритм 
ответа. 
Коммуни-
кативные: 
уметь опре-
делять об-
щую цель и 
пути ее до-
стижения 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 
самосо-
вер-
шен-
ствова-
нию 

  



изображения 
жизни и 
человека. 
Устная 
характеристика 
героев и 
средств 
создания их 
образов. 
Практическая 
работа. 
Подбор цитат 
на тему «Две 
России в 
рассказе».  
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Урок 41. 
Контрольная 
работа  
по 
творчеству 
М. Е. Салты- 
кова-
Щедрина, Н. 
С. Леско- 
ва, Л. Н. 
Толстого  (1 
ч) 

Сочинени
е 

Подго-
товка 
вырази-
тельного 
чтения 
наизусть 
стихо-
творе-
ний на 
тему 
«Поэзия 
родной 
приро-
ды». 

Контрольное сочинение на 
одну из тем: 
1. В чём современность 
истории глуповцев? (По 
фрагменту романа М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 
«История одного города».) 
2. Что общего во взглядах на 
Россию в рассказах Н. С. 
Лескова и Л. Н. Толстого? 
3. Какие литературные при-
ёмы и способы отражения 
действительности помогли 
русским писателям донести 
свои идеи до читателя? (По 
произведениям М. Е. Cалты-
кова-Щедрина, Н. С. Леско-
ва, Л. Н. Толстого.) 

Научит
ься 
созда-
вать 
связ-
ный 
текст. 

Познава-
тельные: 
уметь из-
влекать не-
обходимую 
информа-
цию из про-
слушанного 
или прочи-
танного тек-
ста. 
Регулятив-
ные: уметь 
анализиро-
вать текст. 
Коммуни-
кативные: 
уметь чи-
тать вслух и 
понимать 
прочитан-
ное 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти 

  

2
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Урок 42. 
Поэзия 
родной при- 
роды в 
русской 
литературе  
XIX века  
(урок 
развития 
речи 5).   

Поэзия 
родной 
природ
ы в 
русской 
литерат
уре 
XIX 
века  

Чтение 
рассказа 
«О 
любви». 
Подго-
товка 
устного 
рассказа 
об А. П. 
Чехове и 
истории 
создания 
рассказа 
на основе 
самосто-
ятельного 
поиска 
материа-
лов 

Выразительное 
чтение 
стихотворений (в 
том числе 
наизусть). Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников. 
Устный или 
письменный 
ответ на вопрос 
(с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Выявление 
общности в 
восприятии 
природы 
русскими 
поэтами. 
Игровые виды 
деятельности: 
конкурс на 
лучшее 

Поэтиче
ские 
картины 
русской 
природы 
в разные 
времена 
года. 
 

Научит
ься 
анали-
зиро-
вать 
поэти-
ческий 
текст 

Познава-
тельные: 
узнавать, 
называть и 
определять 
объекты в 
соответ-
ствии с со-
держанием. 
Регулятив-
ные: фор-
мировать 
ситуацию 
са-
морегуля-
ции эмоци-
ональных 
состояний, 
т. е. форми-
ровать опе-
рациональ-
ный опыт. 
Коммуни-
кативные: 
уметь чи-
тать вслух и 
понимать 
прочитан-

Фор-
миро-
вание 
мо-
тива-
ции к 
индиви-
дуаль-
ной  
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти 

  



исполнение 
стихотворения, 
литературная 
викторина. 
Письменный 
анализ одного из 
стихотворений 
или 
сопоставительны
й анализ двух 
стихотворений.  

ное 

2
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Урок 43. А. П. 
Чехов. «О 
любви» (из 
трилогии). 
Урок 44. А. 
П. Чехов. 
«Человек в 
футляре»   

История 
о любви 
и упу-
щенном 
счастье 
в рас-
сказе 
А.П. Че-
хова «О 
любви». 
«Чело-
век в 
футля-
ре» 

Пись-
менный 
ответ на 
вопрос 
«Почему 
любовь 
не при-
несла 
Алёхину 
сча-
стья?». 
Чтение 
расска-
зов «Че-
ловек в 
футля-
ре» и 
«Тоска». 

Составление 
тезисов статьи 
учебника «Антон 
Павлович 
Чехов». Устный 
рассказ о 
писателе на 
основе 
самостоятельного 
поиска 
материалов о 
нём. Подбор и 
обобщение 
дополнительного 
материала о 
биографии и 
творчестве А. П. 
Чехова. 
Выразительное 
чтение рассказа. 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Характеристика 
сюжета, 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания 
рассказа. 

Поняти
е о 
психолог
изме 
художес
твенной 
литера-
туры. 

Научит
ься 
опреде-
лять 
идей-
но-
эмоци-
о-
наль-
ное 
содер-
жание 
расска-
за 

Познава-
тельные: 
уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 
Регулятив-
ные: фор-
мулировать 
и удержи-
вать учеб-
ную задачу. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
свою пози-
цию 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
само-
диа-
гности-
ки по 
алго-
ритму 
выпол-
нения 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 
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Урок 45. И. 
А. Бунин. 
«Кав- 
каз»: лики 
любви.  Урок 
46. А. И. 
Куприн. 
«Куст 
сирени»: 
история 
счастливой 
любви.  Урок 
47. Урок-
диспут 
«Пого- 
ворим о 
превратност
ях люб- 
ви»  (урок 
развития 
речи 6). 

И. А. 
Бунин. 
«Кавказ
»: лики 
любви.  
А. И. 
Куприн. 
«Куст 
сирени»
: 
история 
счастли
вой 
любви. 

Чтение 
рассказа 
Бунина 
«Солнечн
ый удар» 
и 
выполнен
ие 
заданий 
практику
ма 
«Читаем, 
думаем, 
спорим…
». 
Подготов
ка 
устного 
рассказа 
о 
военной 
биографи
и А. И. 

Устный рассказ о 
писателе. 
Выразительное 
чтение 
рассказа. Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников, 
исполнения 
актёров (см. 
задания 
фонохрестоматии
). Устный или 
письменный 
ответ на вопрос 
(с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Характеристика 

Мастерс
тво 
Бунина-
рассказчи
ка. 
Психолог
изм 
прозы 
писателя. 

Научит
ься 
анализ
ировать 
текст 
 

Познаватель
ные: уметь 
синтезироват
ь по-
лученную 
информацию 
для 
составления 
ответа (тест). 
Регулятивны
е: уметь 
выполнять 
учебные 
действия 
(отвечать на 
вопросы 
теста); пла-
нировать 
алгоритм 
ответа, 
работать 
само-
стоятельно. 

Форми
рование 
устойчи
вой 
моти-
вации к 
самосов
ер-
шенств
ованию 
 

  



 Куприна 
и его 
рассказе 
«Куст 
сирени» 
Чтение 
рассказа 
Куприна 
«На 
разъезде»  
 

сюжета, 
тематики, 
проблематики, 
идейно-
эмоционального 
содержания 
рассказов. 
Анализ 
различных форм 
выражения 
авторской 
позиции 
Практическая 
работа. Устная и 
письменная 
характеристика 
героев рассказов.  

Коммуникат
ивные: уметь 
строить 
моноло-
гическое 
высказывани
е, 
формулирова
ть свою 
точку зрения, 
адекватно 
использовать 
различные 
речевые 
средства для 
решения 
коммуникати
вных задач 
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Урок 48. 
Контрольная 
работа 
по рассказам 
А. П. Чехова, 
И. А. Бунина, 
А. И. 
Куприна  
(1 ч) Урок 49. 
А. А. Блок. 
«На поле 
Куликовом», 
«Россия»: 
исто- 
рия и 
современнос
ть.  

Тест по 
рассказа
м А. П. 
Чехова, 
И. А. 
Бунина, 
А. И. 
Куприн
а А. А. 
Блок. 
«На 
поле 
Куликов
ом», 
«Россия
»: 
история 
и 
совреме
нность.  

Подго-
товка 
вырази-
тельного 
чтения 
стихо-
творе-
ний 
наизусть
. 

Выполнение 
тестовых 
заданий. 
Составление 
тезисов статьи 
учебника 
«Александр 
Александрович 
Блок». Устный 
рассказ о поэте и 
истории создания 
стихотворения. 
Чтение и 
обсуждение глав 
из книги Д. С. 
Лихачёва о 
Куликовской 
битве и статьи 
«Россия 
Александра 
Блока». 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Определение 
общего и 
индивидуального
, неповторимого 
в литературном 
образе родины в 
творчестве поэта. 
Составление 
цитатной 
таблицы «Образ 
прошлой и 
настоящей 
России в 
стихотворении А. 
А. Блока 
„Россия“». 

лириче-
ский 
цикл 

Научит
ься 
опреде-
лять 
тему и 
идею 
поэти-
ческого 
текста 

Познава-
тельные: 
уметь 
осмысленно 
читать и 
объяснять 
значение 
прочитанно-
го, выбирать 
текст для 
чтения в за-
висимости 
от по-
ставленной 
цели, опре-
делять по-
нятия. 
Регулятив-
ные: выпол-
нять учеб-
ные дей-
ствия в 
громко ре-
чевой и ум-
ственной 
формах, ис-
пользовать 
речь для ре-
гуляции 
своих дей-
ствий, уста-
навливать 
причинно- 
следствен-
ные связи. 
Коммуни-
кативные: 
строить мо-
нологиче-
ские выска-
зывания, 
овладеть 
умениями 
диалогиче-
ской речи 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 
самосо-
вер-
шен-
ствова-
нию 

  

2
7 

Урок 50. С. 
А. Есенин. 

С. А. 
Есенин. 

Подго-
товка 

Краткий рассказ 
о жизни и 

драмати-
ческая 

Научит
ься 

Познава-
тельные: 

Фор-
миро-

  



«Пу- 
гачёв» как 
поэма на 
истори- 
ческую тему.  
Урок 51. 
Образ 
Емельяна  
Пугачёва в 
народных 
преда- 
ниях, 
произведения
х Пушки- 
на и Есенина  
(урок 
развития  
речи 7).  

«Пугачё
в» как 
поэма 
на 
историч
ескую 
тему.  

вырази-
тельного 
чтения 
наизусть 
фраг-
мента из 
поэмы. 

творчестве поэта. 
Составление 
тезисов статьи 
учебника 
«Сергей 
Александрович 
Есенин». Устный 
рассказ о поэте и 
истории создания 
поэмы. 
Выразительное 
чтение 
фрагментов 
поэмы. Участие в 
коллективном 
диалоге. Работа 
со словарём 
литературоведчес
ких терминов. 
Поиск примеров, 
иллюстрирующи
х понятие 
«драматическая 
поэма». 
Практическая 
работа. 
Составление 
таблицы 
«Художественны
е тропы в поэме 
„Пугачёв“». 

поэма опре-
делять 
языко-
вые и 
компо-
зици-
онные 
осо-
бенно-
сти 
поэмы 

уметь уста-
навливать 
аналогии, 
ориентиро-
ваться в 
разнообра-
зии спосо-
бов решения 
задач. 
Регулятив-
ные: фор-
мулировать 
и удержи-
вать учеб-
ную задачу. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
свою пози-
цию 

вание 
навы-
ков 
иссле-
дова-
тель-
ской 
дея-
тельно-
сти, го-
товно-
сти и 
способ-
ности 
вести 
диалог 
с дру-
гими 
людьми 
и до-
стигать 
в нем 
взаи-
мопо-
нима-
ния 
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Урок 52. И. 
С. Шмелёв. 
«Как 
я стал 
писателем»: 
путь к 
творчеству.   

И.С. 
Шме-
лев. Рас-
сказ о 
пути к 
творчес
тву. 
«Как я 
стал 
писател
ем» 
.  

Подго-
товка 
сообще-
ния о М. 
Осор-
гине. 
Чтение 
рассказа 
«Пенс-
не» 

Краткий рассказ 
о писателе 
(детство и 
юность, начало 
творческого 
пути). Рассказ о 
пути к 
творчеству. 
Выразительное 
чтение рассказа. 
Составление 
лексических и 
историко-
культурных 
комментариев.  
 Участие в 
коллективном 
диалоге. Анализ 
различных форм 
выражения 
авторской 
позиции. 
Практическая 
работа. 
Составление 
отзыва на рассказ 
Шмелёва. 

мемуа-
ры, вос-
помина-
ния, 
дневники 

Научит
ься 
опреде-
лять 
осо-
бенно-
сти 
повест-
вова-
ния 
И.С. 
Шме-
лева 

Познава-
тельные: 
уметь ис-
кать и выде-
лять необ-
ходимую 
информа-
цию из 
учебника, 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения.  
Регулятив-
ные: выби-
рать дей-
ствия в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей.  
Коммуни-
кативные: 
уметь ста-
вить вопро-
сы и обра-
щаться за 
помощью к 
учебной ли-
тературе 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 
самосо-
вер-
шен-
ствова-
нию 
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Урок 53. М. 
А. Осоргин.  
«Пенсне»: 
реальность и 
фан- 

М. А. 
Осоргин
. 
«Пенсне

Чтение 
повести 
Гоголя 
«Нос» и 
поиск 

Составление 
тезисов статьи 
учебника 
«Михаил 
Андреевич 

реаль-
ность и 
фанта-
стика 

Научит
ься 
опреде-
лять 
осо-

Познава-
тельные: 
уметь ис-
кать и выде-
лять необ-

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 

  



тастика. - »: 
реально
сть и 
фантаст
ика.  

основани
й для 
сопостав
ления 
повести 
с расска-
зом 
Осорги-
на 
«Пенс-
не». 
Подго-
товка 
сообще-
ния о 
журнале 
«Сати-
рикон», 
об исто-
рии его 
создания 

Осоргин». 
Устный рассказ о 
писателе и 
истории создания 
рассказа. 
Выразительное 
чтение рассказа. 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Восприятие 
художественной 
условности как 
специфической 
характеристики 
искусства в 
различных 
формах – от 
правдоподобия 
до фантастики. 
Характеристика 
сюжета и героев 
рассказа, его 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Практическая 
работа. 
Составление 
таблицы 
«Реальность и 
фантастика в 
рассказе 
„Пенсне“» или 
«Олицетворения 
и метафоры в 
рассказе». 

бенно-
сти 
повест-
вова-
ния 
М.А.Ос
оргина 

ходимую 
информа-
цию из 
учебника, 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения.  
Регулятив-
ные: выби-
рать дей-
ствия в со-
ответствии с 
поставлен-
ной задачей.  
Коммуни-
кативные: 
уметь ста-
вить вопро-
сы и обра-
щаться за 
помощью к 
учебной ли-
тературе 

моти-
вации к 
самосо-
вер-
шен-
ствова-
нию 
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Урок 54. 
Журнал 
«Сатири- 
кон». 
«Всеобщая 
история, об- 
работанная  
„Сатирикон
ом“» Урок 
55. Тэффи. 
«Жизнь и  
воротник» и 
другие 
рассказы  
(урок 
внеклассного 
чтения 5). 
Урок 56. М. 
М. Зощенко. 
«История 
болезни» и 
другие 
рассказы  
(урок 
внеклассного 
чтения 6).  

Журнал 
«Сатири
кон». 
«Всеобщ
ая 
история, 
обработ
анная 
„Сатири
коном“» 
(отрывк
и).  
Тэффи. 
Рассказ 
«Жизнь 
и 
воротник
».  М. М. 
Зощенк
о. 
«Истори
я 
болезни
» и 

Подготов
ка 
устного 
рассказа 
об А. Т. 
Твардовс
ком  
с 
использо
ванием 
мате- 
риалов 
статьи 
«Город 
Смо-
ленск» 
из раз-
дела 
учебни-
ка «Ли-
тератур-
ные ме-
ста Рос-
сии. 
Чтение 
поэмы 
«Васи-
лий Тёр-

Составление тезисов статьи 
учебника о журнале 
«Сатирикон». Устный 
рассказ о журнале, истории 
его создания. Выразительное 
чтение отрывков.  
Составление лексических и 
историко-культурных 
комментариев. Анализ 
рассказов. 
 

Научит
ься 
владеть 
изу-
ченной 
терми-
ноло-
гией по 
теме, 
владеть 
навы-
ками 
устной 
моно-
логиче-
ской 
речи, 
выпол-
нять 
инди-
виду-
альное 
задание 
в про-
ектной 
группе 

Познава-
тельные: 
выделять и 
формулиро-
вать позна-
вательную 
цель. 
Регулятив-
ные: приме-
нять метод 
информа-
ционного 
поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютер-
ных средств. 
Коммуни-
кативные: 
устанавли-
вать рабо-
чие отноше-
ния, эффек-
тивно со-
трудничать 
и способ-
ствовать 
продуктив-

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
взаимо-
дей-
ствия 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 

  



другие 
рассказ
ы 

кин». ной коопе-
рации 
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Урок 57. А. Т. 
Твардовский.  
«Василий 
Тёркин»: 
человек и  
война.  
 Урок 58. А. 
Т. 
Твардовский 
«Василий 
Тёркин»: 
образ 
главного 
героя.  Урок 
59. А. Т. 
Твардовский 
«Василий 
Тёркин»: 
особенно 
сти 
композиции 
поэмы.  Урок 
60. Стихи и 
песни о  
Великой 
Отечественн
ой войне 

А. Т. 
Твардов
ский. 
«Васили
й 
Тёркин» 
  

Подго-
товка 
вырази-
тельного 
чтения 
наизусть 
фраг-
ментов 
поэмы. 
Пись-
менный 
ответ на 
вопрос 
«Какая 
правда о 
войне 
отрази-
лась в 
поэме 
„Васи-
лий Тёр-
кин“?» 

Составление 
тезисов 
статьи 
учебника 
«Александр 
Трифонович 
Твардовский
». Устный 
рассказ о 
поэте и 
истории 
создания 
поэмы 
«Василий 
Тёркин». 
Выразитель
ное чтение 
фрагментов 
поэмы. 
Участие в 
коллективно
м диалоге. 
Характерист
ика сюжета 
и героев 
поэмы, её 
идейно-
эмоциональ
ного 
содержания. 
Практическ
ая работа. 
Подбор 
примеров на 
тему 
«Картины 
войны в 
поэме». 
Подбор 
цитат на 
тему 
«Василий 
Тёркин: 
крестьянин, 
солдат, 
гражданин». 
 

Юмор. 
Развитие 
понятия о 
фольклоризме 
литературы. 
Начальные 
представления 
об авторских 
отступлениях 
как элементе 
композиции. 

Научит
ься 
аргу-
мен-
тиро-
вать 
свой 
ответ 

Познава-
тельные: 
уметь выде-
лять и фор-
мулировать 
познава-
тельную 
цель.  
Регулятив-
ные: уметь 
оценивать и 
формули-
ровать то, 
что уже 
усвоено. 
 Коммуни-
кативные: 
уметь моде-
лировать 
монологи-
ческое вы-
сказывание, 
аргументи-
ровать свою 
позицию и 
координи-
ровать ее с 
позициями 
партнеров 
при выра-
ботке об-
щего реше-
ния в сов-
местной де-
ятельности 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
иссле-
дова-
тель-
ской 
дея-
тельно-
сти 
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Урок 61. В. 
П. Астафьев.  
«Фотографи
я, на 
которой  
меня нет»: 
картины 
военного  
детства, 
образ 
главного 
героя. 
Урок 62. В. 

В. П. 
Астафье
в. 
«Фотогр
афия, на 
которой 
меня 
нет»: 
картин
ы 
военног
о 

Пись-
менный 
ответ на 
вопрос 
«Что 
объеди-
няло 
жителей 
деревни 
в пред-
военные 
годы?». 
Пере-
сказ. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Виктор Петрович 
Астафьев». Устный рассказ о 
писателе и истории создания 
рассказа. Выразительное 
чтение фрагментов рассказа. 
Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета и 
героев рассказа, его идейно-
эмоционального 
содержания. Подбор цитат 
на тему «Отражение 

Научит
ься 
опре-
делять 
идей-
но-те-
мати-
ческое 
свое-
образие 
расска-
за В.П. 
Аста-
фьева 

Познава-
тельные: 
уметь син-
тезировать 
полученную 
информа-
цию для со-
ставления 
ответа 
(тест). 
Регулятив-
ные: уметь 
выполнять 
учебные 

Фор-
миро-
вание 
мо-
тива-
ции к 
индиви-
дуаль-
ной 
творче-
ской 
дея-
тельно-
сти 

  



П. Астафьев. 
«Фотографи
я, на 
которой 
меня нет». 
Автобиограф
ический 
характер 
рассказа  
(урок 
развития 
речи 8).   
Урок 65. 
Годовая 
контроль- 
ная работа 
по 
литературе 
в 
формате 
ГИА  (1 ч) 

детства, 
образ 
главног
о героя.  
Контрол
ьная 
работа 
по 
произве-
дениям о 
Великой 
Отечеств
енной 
войне 

военного времени в рассказе 
„Фотография, на которой 
меня нет“». Контрольная 
работа. Письменный ответ 
на один из проблемных 
вопросов: 
1. Какие испытания 
пережил человек в военное 
время? (По 1—2 
произведениям о Великой 
Отечественной войне.) 
2. Как стихи и песни о войне 
приближали Победу, 
предостерегали от новых 
войн? 
3. Почему В. П. Астафьев 
назвал деревенскую фото-
графию «своеобразной лето-
писью нашего народа, 
настенной его истори-
ей»?либо тест 

действия 
(отвечать на 
вопросы те-
ста); пла-
нировать 
алгоритм 
ответа, ра-
ботать само-
стоятельно. 
Коммуни-
кативные: 
уметь стро-
ить моноло-
гическое 
высказыва-
ние,  

3
3 

Урок 63. Рус-
ские поэты 
о родине, 
родной при-
роде (обзор). 
Урок 64. По-
эты русско-
го за- 

рубежья о 
родине.  
Общее и 

Поэты 
русского 
зарубе-
жья об 
остав-
ленной 
ими Ро-
ди-
не.(Н.А. 
Оцуп 
«Мне 
трудно 
без Рос-
сии...»; 
З.Н. Гип-
пиус 
«Знай-
те!», 
«Так и 
есть»; 
Дон-
Аминадо 
«Бабье 
лето»; 
И.А. Бу-
нин 
«У пти-
цы 
есть 
гнез-
до...» ) 

Подго-
товка к 
тестиро-
ванию 

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
(в том числе 
наизусть). 
Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников, 
исполнения 
актёров 
(см. задания 
фонохрестомати
и). Устный или 
письменный 
ответ на вопрос 
(с 
использованием 
цитирования). 
Участие в 
коллективном 
диалоге. Устный 
и письменный 
анализ 
стихотворений 
(в том числе 
сопоставительн
ый). 
Характеристика 
их идейно-
эмоционального 
содержания. 
Выявление 
художественно 
значимых 
изобразительно-
выразительных 
средств языка 
писателя 
(поэтический 
словарь, тропы, 

поэтиче-
ский сло-
варь, тро-
пы, поэ-
тический 
синтаксис, 
фоника 

Научит
ься 
опреде-
лять 
жанро-
во-сти-
листи-
ческие 
черты 
лири-
ческого 
произ-
веде-
ния 

Познава-
тельные: 
самостоя-
тельно де-
лать выво-
ды, перера-
батывать 
информа-
цию. Регу-
лятивные: 
уметь пла-
нировать 
алгоритм 
ответа. 
Коммуни-
кативные: 
уметь фор-
мулировать 
и высказы-
вать свою 
точку зре-
ния в соот-
несении с 
позицией 
автора тек-
ста 

Фор-
миро-
вание 
навы-
ков 
взаимо-
дей-
ствия в 
группе 
по ал-
горит-
му вы-
полне-
ния 
задачи 
при 
кон-
сульта-
тивной 
помощи 
учителя 

  



поэтический 
синтаксис, 
фоника и др.) и 
определение их 
художественной 
функции.  

3
4 

Урок 66.  
У. Шекспир. 
«Ромео и 
Джульетта»  
Урок 67. 
Сонет как 
форма  
лирической 
поэзии.   
Урок . 
Литература 
и исто- 
рия в 
произведения
х, изучен- 
ных в 8 
классе. 

По 
страниц
ам 
зарубеж
ной 
литерат
уры: У. 
Шекспи
р. 
«Ромео 
и 
Джульет
та».  
Ж.-Б. 
Мольер. 
«Мещан
ин во 
дворянс
тве» 
(обзор с 
чтением 
отдельн
ых 
сцен)  В. 
Скотт. 
«Айвенг
о» 
  

Письмен
ный 
ответ на 
вопрос 
«Какие 
вечные 
проблем
ы 
поднимае
т 
Шекспир 
в 
трагедии 
„Ромео и 
Джульетт
а“?». 
Чтение 
сонетов 
Шекспир
а. 
Подготов
ка 
сообщени
я об 
истории 
возникно
вения 
сонета 
Чтение 
романа В. 
Скотта 
«Айвенго»
. 
Подготовк
а со- 
общения о 
писателе и 
истории 
создания 
романа на 
основе 
самостояте
льного 
поиска 
материало
в. 

 

Составление 
тезисов статьи 
учебника 
«Уильям 
Шекспир». 
Устный рассказ 
о писателе и 
истории 
создания 
трагедии. 
Выразительное 
чтение 
фрагментов 
трагедии.  
Устный или 
письменный 
ответ на вопрос. 
Участие в 
коллективном 
диалоге. 
Характеристика 
сюжета и героев 
трагедии, её 
идейно-
эмоционального 
содержания. 
Работа со 
словарём 
литературоведче
ских терминов. 
Поиск 
примеров, 
иллюстрирующ
их понятие 
«конфликт». 
Практическая 
работа. Устный 
и письменный 
анализ эпизода 
трагедии. 
Подготовка 
выразительного 
чтения одного 
из монологов 
трагедии. 
Составление 
тезисов статьи 
учебника «Жан-
Батист 
Мольер». 
Устный рассказ 
о драматурге и 
об истории 
создания 
комедии. 
Выразительное 
чтение 
фрагментов 
комедии. 

Конфликт 
как основа 
сюжета 
драматич
еского 
произвед
ения. 
комедия, 
сатира 

 

Научит
ься 
владеть 
изу-
ченной 
терми-
ноло-
гией по 
теме, 
навы-
кам 
устной 
мо-
ноло-
гиче-
ской 
речи 

Научить-
ся 
опреде-
лять 
при-
знаки 
клас-
сициз-
ма в 
коме-
дии Ж.-
Б. Мо-
льера. 
Разви-
тие 
пред-
ставле-
ний о 
коме-
дии 

Познава-
тельные: 
уметь выде-
лять и фор-
мулировать 
познава-
тельную 
цель.  
Регулятив-
ные: уметь 
оценивать и 
формули-
ровать то, 
что уже 
усвоено. 
Коммуни-
кативные: 
уметь моде-
лировать 
монологи-
ческое вы-
сказывание, 
аргументи-
ровать свою 
позицию и 
координи-
ровать ее с 
позициями 
партнеров 
при выра-
ботке об-
щего реше-
ния в сов-
местной де-
ятельности 
Познава-
тельные: 
уметь из-
влекать не-
обходимую 
информа-
цию из про-
слушанного 
или прочи-
танного тек-
ста. 

Регулятивные: 
уметь ана-
лизировать 
текст. Ком-
муникатив-
ные: уметь 
читать 
вслух и по-
нимать про-
читанное 

Фор-
миро-
вание 
устой-
чивой 
моти-
вации к 
самосо-
вер-
шен-
ствова-
нию 

  



 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-
мирование 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 воз-
можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-
ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-
ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-
рующего 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, пуб-
лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-
нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
женную 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): 

- 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 эстетиче-

ской проблематики произведений (7–9 кл.); 
- постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений 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 инструмен-
том 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.); 

Характеристика 
сюжета и героев 
комедии, её 
идейно-
эмоционального 
содержания.  



- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезис-
ного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-
водством 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 художествен-
ной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопеди-
ями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каж-
дом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выразительно прочтите следующий фрагмент;  
- определите, какие события в произведении являются центральными; 
- определите, где и когда происходят описываемые события; 
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 



умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для дока-

зательства 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, сопо-

ставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установле-

ние связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведе-

ний – 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 произ-

ведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской пози-

ции. 

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. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской 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 резуль-

татов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может да-

вать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уро-

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебники  Учебные пособия  Методические пособия 
1. Коровина В. Я., Журавлев В. П 
.,Коровин В. И. Литература: 8 кл.: 
Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2020.  

Коровина В. Я., Коровин В. И., 
Журавлев В. П. Читаем, думаем, 
спорим...: 8 кл. — М.: 
Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Збарский И. 
С. Литература: 8 кл.: Метод. 
советы. — М.: Просвещение, 
2014.  

Для учителя: 
• Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 8 

класс. – М.: ВАКО, 2002. 
• Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного под-

хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 
• Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006.  
 

 
Мультимедийные пособия 

• Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 
В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

• Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 
• Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 8 класс. 

Электронное приложение. 
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