
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

           Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – Москва: Просвещения, 2011),  

           За основу рабочей программы по литературе взята Примерная образовательная 

программа основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. 

литература. - Москва: Просвещение, 2011), рабочей программы «Литература» - предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 классы, М. Просвещение 2014г 

           Программа адресована обучающимся 7-9 классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

В.П.Полухина, В..Коровина, В.П.Журавлев. – М.: Просвещение, 2017;   

Литература 8 класс. Учебник–хрестоматия для общеобразовательных организаций.   

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин; Учеб.: В 2ч. – М.: Просвещение, 2017;    

Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч./В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин/ под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2018;    

В рабочей программе курс 5-9 классов представлены разделами: 

 1. Устное народное творчество. 

 2. Древнерусская литература. 

 3. Русская литература XVIII века. 

 4. Русская литература ХIХ века. 

 5. Русская литература XХ века. 

 6. Литература народов России. 

.   

Место курса в учебном плане. 

 

Курс «Литература» рассчитан в 7 классе – 68ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели), 8 классе – 

68 ч. (2 часа  в неделю, 34 учебные недели), в 9 классе  на 102 ч. (3ч. в неделю, 34 учебные 

недели) в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

 

Особенности рабочей программы 

В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может быть 

отражено как в самой рабочей программе, так и в дополнительной пояснительной записке с 

указанием причин корректировке. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

рабочую программу в течение учебного года, согласуются с администрацией 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 



 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

 

 

 



Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 

2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

3) Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 



 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 

2) Совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 



 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

2) Самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

 

3) Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

 

4) Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 КЛАСС 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский 

и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 



письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 



литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 



Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 

ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 



 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 

 



 Содержание учебного предмета «Литература» 

5-9 классы 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

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

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

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

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 



 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, 

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

Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики 

его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 

которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 

программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать 

несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия 



разработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и 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. 

 

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А   В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) 

(8-9 кл.)1 

Древнерусская литература –  1-2 

произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.)   (6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  (8-9 кл.) 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение 

по выбору, например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае великого 

северного сияния» (1743), «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения 

по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 1823) 

и др.  

 

                                                           
1 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



(5-6 кл.) 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» (1822) 

и др.     (7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  (7-8 

кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), 

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине 

сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть 

может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836)    (5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И. 

Пущину» (1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и 

др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский(2-3 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 



«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  (7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.   (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) 

и др. (8-9 кл.) 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шергин, 

А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 

кл.) 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 

кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» (1839) и 

др.  (5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, 

нач.1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…»(1866). (5-8 

кл.) 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).   (5-8 кл.) 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крес

тьянские дети» (1861), 

 «Вчерашний день, 

часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая 

полоса» (1854).   (5-8 

кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» (1865), «Нам 

не дано предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

(1870) и др.    (5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения 

по выбору, например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись у них 

–  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Н.А. Некрасов 

-1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины 

XIX в., например: 

А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть на 

выбор,  например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая любовь» (1860) 

и др.; 1 стихотворение в прозе на 

выбор,  например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и др. (6-

8 кл.) 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на часах» 

 



(1887) и др. (6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и др.   

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) 

и др.; 1 рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), «Холстомер» 

(1863, 1885), «Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» (1903) и др.   (5-8 

кл.) 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть 

чиновника» (1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. (6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), «Ты 

помнишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др. (7-9 кл.) 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911), «Перед весной 

бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др.  (7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

Проза конца XIX – 

начала XX вв.,  

например: 

М. Горький, А.И. 

Куприн, Л.Н. Андреев, 

И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или 

повести по выбору, 5-8 

кл.) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., 

например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. 

Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 



например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, что вы больны 

не мной…» (1915),  из цикла «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др.  (6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и 

др.  

(7-8 кл.) 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др.  (5-6 кл.) 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.    (7-8 кл.) 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др.  (6-8 кл.) 

в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. 

Васильев, В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору,  

6-9 кл.) 

Художественная проза 

о человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

Проза о детях, 

например: 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 

Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. 

Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 



М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др.  (5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору.   (7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др.   (7-9 кл.) 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.) 

Окуджава,  В.С. 

Высоцкий, Ю.П. 

Мориц, И.А. Бродский, 

А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

Проза русской 

эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков, С.Д. Довлатов 

и др. 

(1 произведение по 

выбору, 5-9 кл.) 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова,Е.Мурашов

а, А.Петрова, С. Седов, 

С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, 

Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, 

А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов 

и др. 



(1 произведение по 

выбору,  5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору)  (6-8 кл.) 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору)  (9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы 

по выбору)  (7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на звезды 

не похожи…» (пер. С. Маршака).  (7-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) ( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

(фрагменты по выбору)  6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, 

или Обманщик» (1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670).  (8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)   ( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843).  (5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, 

Э.Т.А. Гофман, бр. 

Гримм, Л. Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

Зарубежная 

новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная 

романистика XIX– ХХ 

века, например: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. 

Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, 

Э.М. Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 

7-9 кл) 

Зарубежная проза о 

детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др. 

(2 произвед. по выбору,  

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. 

Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

Современнеая 

зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. Ди Камилло, 

М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,   5-8 кл.) 

 

 

 

 



Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

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

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

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

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

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

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

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

ассонанс. 

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

строфа.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАСС 

 

№ Название раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1ч Изображение человека как важнейшая задача литературы 1ч. 

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 5ч  

Предание как жанр устной народной прозы. Устный рассказ об исторических 

событиях в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник» 

1ч. 

3 Былина «Вольга и Микула Селянинович». Образ главного героя как отражение 

нравственных идеалов русского народа 

1ч. 

4 Новгородский цикл былин. «Садко».Своеобразие былины. Поэтичность 1ч. 

5 Классное сочинение. Написание своей былины 1ч. 

6 Карело-финский эпос. Изображение жизни народов. Его традиции, эпос. Тест по 

разделу «Устное народное творчество». 

1ч. 

7 ДРЕВНЕРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 2ч 

Повесть временных лет» как памятник древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха» (отрывок) 

1ч. 

8  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности 1ч. 

9 ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА 2ч М.В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литература и 

творчество М.В. Ломоносова 

1ч. 

10 Г.Р. Державин – поэт и гражданин. Очерк жизни и творчества. Стихи Г.Р. 

Державина 

1ч. 

11 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 19 ч 

 

Из русской литературы 19 в. А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте 1ч. 

12 "Медный всадник". Историческая основа поэмы. Образ Петра 1 1ч. 

13 «Песнь о вещем Олеге». Летописный источник «Песни…». Особенности 

композиции. Своеобразие языка 

1ч. 

14 Пушкин – драматург. Трагедия «Борис Годунов» 1ч. 

15 Повесть «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе 

1ч. 

16 Классное сочинение "Образ Самсона Вырина в повести" 1ч. 



17 М. Ю. Лермонтов. Душа и лира поэта 1ч. 

18 М. Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова"- поэма об историческом прошлом России 

1ч. 

19 Картины быта 16 в. Их значение для понимания характеров. Нравственный 

поединок героев 

1ч. 

20 Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к героям 1ч. 

21 Классное сочинение по "Песне…" 1ч. 

22 Внеклассное чтение. А. Толстой. "Князь Серебряный". Историческое прошлое в 

поэме Лермонтова и в романе 

1ч. 

23 Н. В. Гоголь. Страницы биографии. "Тарас Бульба". Историческая и фольклорная 

основа повести 

1ч. 

24 Образ Запорожской Сечи в повести. Тарас Бульба и его сыновья в Сечи 1ч. 

25 Анализ эпизода. Осада польского города Дубно 1ч. 

26 Прославление боевого товарищества (главы 7,8) 1ч. 

27 Характеристика литературного героя. Противопоставления Остапа Андрию 

(домашнее сочинение) 

 

28 Внеклассное чтение Н. В. Гоголь "Страшная месть". Патриотический пафос и 

фантастические образы повести 

 

29 И. С. Тургенев. Цикл рассказов "Записки  охотника" и их гуманистический 

пафос. "Бирюк" как произведение о бесправных и обездоленных 

1ч. 

30 И. С.Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания цикла 1ч. 

31 Н. А. Некрасов. Поэма "Русские женщины": "Княгиня Трубецкая". Величие духа 

русской женщины 

1ч. 

32 Н. А. Некрасов. "Размышления  у парадного подъезда". Боль поэта за судьбу 

народа 

1ч. 

33  А. К. Толстой. Исторические баллады "Василий Шибанов" и "Михайло Репнин" 1ч. 

34 М. Салтыков-Щедрин. "Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил". 

Страшная сила сатиры 

1ч. 

35 Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин "Дикий помещик". Обличение 

нравственных пороков общества 

1ч. 

36 Л. Н. Толстой "Детство" (главы). Сложность взаимоотношений взрослых и детей 1ч. 



37 А. П. Чехов. "Хамелеон". Живая картина нравов. Смысл названия произведения 1ч. 

38 Два лица России в рассказе А. П. Чехова "Злоумышленник". «Край ты мой, 

родимый край...» (обзор). Стихи русских поэтов XIX века о родной природе 

1ч. 

39 Контрольная работа по разделу «Произведения русских писателей  19 века» 1ч. 

40 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 

 23ч 
 

 

 

Из русской литературы 20 в. И. А. Бунин. Судьба и творчество писателя. Рассказ 

"Цифры". Сложность взаимопонимания детей и взрослых 

1ч. 

41 Внеклассное чтение. И. А. Бунин "Лапти". Нравственный смысл рассказа  

42 М. Горький. "Детство" (главы). Автобиографический характер повести 1ч. 

43 "Яркое, здоровое, творческое в русской жизни. Характеристика положительных 

героев 

1ч. 

44 Анализ эпизода "Пожар" из повести М. Горького "Детство"  

45 «Легенда о Данко» (отрывок из рассказа «Старуха Изергиль») 1ч. 

46 Л. Андреев Личность писателя. Рассказ «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим 

1ч. 

47 В.В. Маяковский. Ранние стихотворения как отражение души поэта. 

«Необычайное приключение…» 

1ч. 

48 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения 

1ч. 

49 А.П. Платонов. Личность писателя. Рассказ «Юшка». Внешняя и внутренняя 

красота человека 

1ч. 

50 А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Своеобразие языка прозы Платонова. Тест по 

творчеству писателя 

1ч. 



51 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины 
природы. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка 
лета…» 

1ч. 

52 На дорогах войны (обзор). Интервью с поэтом — участником Великой Отечест-

венной войны. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

1ч. 

53 Ф. Абрамов и его рассказ «О чем плачут лошади».  1ч. 

54 Е. Носов. Рассказ «Кукла». Нравственная проблематика рассказа 1ч. 

55 Е. Носов. «Живое пламя». Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе 

1ч. 

56 А. Твардовский – «художник с мудрым сердцем и чистой совестью». 

Стихотворения 

1ч. 

57 А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические 

размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть 

переживаний. Проект 

1ч. 

58 Ю.П. Казаков и его рассказ «Тихое утро» 1ч. 

59 «Земля родная». Статьи Д.С. Лихачева  1ч. 

60 «Тихая моя Родина» Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «О моей Родине» 

1ч. 

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

62 Итоговая контрольная работа.                     Р.Т стр.85-93 1ч. 



63 ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 6ч 

Представления народа о справедливости и честности.  «Честная бедность» 

Роберт Бернс 

1ч. 

64 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил 

жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1ч. 

65 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

1ч. 

66 О.Генри. «Дары волхвов» 1ч. 

67 Р.Д. Бредбери. «Каникулы» 1ч 

68  Подведение итогов. Рекомендации на лето 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литература 8 класс 

№ 

 

Название раздела Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1. Введение (1 ч.) Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа.  

1ч. 

2. Устное народное творчество   (2 

ч.) 

Устное народное творчество (УНТ). Отражение жизни народа в фольклорных 

песнях, частушках, преданиях. Особенности художественной формы фольклорных 

произведений.  

1ч. 

3.  Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности их 

содержания и художественной формы. 

1ч. 

4. Из древнерусской литературы (2 

ч.) 

 Житийная литература как  жанр. «Житие Александра Невского». Особенности 

содержания и формы произведения. 

1ч. 

5.   «Шемякин суд» как сатирическое произведение 18 века. 

 

1ч. 

6. Из русской литературы 

 18 века   (3 ч.) 

Понятие о классицизме.  

 

1ч. 

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

направленность комедии. 

1ч. 

8.  Проблемы воспитания истинного гражданина в комедии «Недоросль». Тест  по 

разделу «Русская литература 18 века» 

1ч. 

9.  Из русской литературы  

19 века   (36 ч.) 

Иван Андреевич Крылов (1ч.) 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Их 

историческая основа. 

1ч. 

10. Кондратий Федорович Рылеев  (1 

ч.) 

К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Дума К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака».  Историческая  

тема  думы. 

1ч. 



11. Александр Сергеевич Пушкин   (8ч) А.С. Пушкин и история. История создания романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1ч. 

12.  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ героя-рассказчика.  Гринев в начале 

жизненного пути. Проблема чести в романе. 

1ч. 

13.  История испытаний героя романа Петра Гринева. Первая встреча с Пугачевым. 

Гринев в Белогорской крепости: «простое величие простых людей».  

1ч. 

14.  Гринев и Швабрин: две личности, две судьбы 1ч. 

15.  Тема личности и истории в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Пугачев и 

Гринев. История трех встреч. Сложность и неоднозначность образа Пугачева. 

Народное восстание в авторской оценке. 

1ч. 

16.  Маша Миронова — нравственный идеал А.С. Пушкина. Испытание любовью 

главных героев романа. Тема милосердия в романе. 

1ч. 

17.  Контрольное сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 1ч. 

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

«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  

1ч. 

19. Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч.) М.Ю. Лермонтов и история. Историческая тема в творчестве М.Ю. Лермонтова 

(обобщение ранее изученного). 

1ч. 

20.  Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Его 

характер и трагическая судьба. Отношение автора к герою.  

1ч. 

21.  Прославление свободы  в поэме как абсолютной ценности романтизма. Реальное и 

идеальное в поэме. Роль описаний природы в произведении. 

1ч. 

22  РР Подготовка к сочинению по поэме «Мцыри» 1ч. 

23.  Урок текущего контроля по творчеству М.Ю. Лермонтова. Тест с.30-32 1ч. 

24. Николай Васильевич Гоголь 

 (9ч.) 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия «Ревизор». История создания комедии и 

ее первой постановки. 

1ч. 

25.  «Боже, как грустна наша Россия…» Русская действительность в картинах города 

N. 

1ч. 

26.  Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения 1ч. 



чиновников. 

27.  Хлестаков: тайна превращения  «фитюльки» в «значительное лицо». Понятие о 

миражной интриге. Характер главного героя и средства его создания.  

1ч. 

28.  Хлестаковщина как нравственное явление. Роль и смысл финальной сцены 

комедии Н.В. Гоголя. 

1ч. 

29.  РР Подготовка к сочинению — групповой характеристике: «Изображение мира 

чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

1ч. 

30.  

 

Н.В. Гоголь. «Шинель». История создания повести. Образ маленького человека в 

повести.  

1ч. 

31  Гуманистическое звучание произведения. Смысл названия и финала повести Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

1ч. 

32. Иван Сергеевич Тургенев (4ч.)  И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Своеобразие замысла повести.  1ч. 

33.  Знакомство с героями повести. Образ героя-рассказчика. 1ч. 

34.  Испытание любовью героев повести И.С. Тургенева «Ася». Изображение 

нравственной красоты и душевных качеств тургеневской девушки.  

1ч. 

35  РР Обучение анализу эпизода на материале повести И.С. Тургенева «Ася». 1ч. 

36. Поэзия родной природы (1ч.) Поэзия родной природы в лирике русских поэтов 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков). 

1ч. 

37. Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин (2 ч.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного города» (отрывки) как 

сатира на современные писателю порядки.  

1ч. 

38.  Гротескные образы градоначальников. 1ч. 

39. Николай Семенович Лесков (1 ч.) Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений».  1ч. 

40. Лев Николаевич Толстой (3ч.) Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала». Историческая и философская 

основа рассказа. Социально-нравственные проблемы в рассказе.  

1ч. 

41.  Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный 

приём рассказа 

1ч. 

42  Образ рассказчика. Психологизм рассказа. 1ч. 

43. Антон Павлович Чехов 

 (2 ч.) 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье.  

1ч. 



44.  Поэтика рассказа. Тест по разделу «Из русской литературы 19 века»  1ч. 

45. Из литературы XX века (20 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин  

И.А. Бунин. Слово о писателе.   Проблемы счастья в рассказе «Кавказ». 

Нравственный смысл рассказа.  

1ч. 

46. Александр Иванович Куприн  

(2ч.) 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Всепобеждающая сила 

любви как основа бытия. 

1ч. 

47.  РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказам А.П. Чехова, А.И. Куприна, 

И.А. Бунина «Что значит быть счастливым?» 

1ч. 

48. Александр Александрович Блок  (1 

ч.) 

А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. Стихотворение 

«Россия». Образ России и художественные средства его создания. 

1ч. 

49. Сергей Александрович Есенин  (3 ч.) С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма на историческую тему.  1ч. 

50.  Образ предводителя восстания и средства его создания. 1ч. 

51.  История на страницах поэзии 20 века. 1ч. 

52. Иван Сергеевич Шмелев 

 (1 ч.) 

И.С. Шмелев. Рассказ «Как я стал писателем». Воспоминания о пути к творчеству.   1ч. 

53. Писатели улыбаются (2 ч.) История и современность через призму смешного. Журнал «Сатирикон» и его 

авторы.  

1ч. 

54.  Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи «Жизнь и воротник», 

М.М. Зощенко «История болезни», М..А. Осоргин «Пенсне» 

1ч. 

55.  Александр Трифонович Твардовский    

(5ч.) 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. 

1ч. 

56.  Василий Теркин — защитник родной страны.  1ч. 

57.  Новаторство А.Т. Твардовского в создании образа героя. Язык поэмы. 1ч. 

58.  РР Сочинение по поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин»  1ч. 

59.  Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1ч. 

60. Александр Платонович Платонов  

(2 ч.) 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение».  

1ч. 

61.  Нравственная проблематика рассказа. 1ч. 



62. Виктор Петрович Астафьев (1 ч.) В.П. Астафьев. Слово о писателе. Отражение военного времени в  рассказе 

«Фотография, на которой меня нет».  

1ч. 

63 Русские поэты о родине, родной 

природе. (1ч) 

 

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...». 

1ч. 

64 Литература русского зарубежья 

 (1 ч.) 

Судьбы  без Родины. Поэты русского зарубежья об оставленной ими России: 

любовь-воспоминание, грусть, надежда. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

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

Бунин. «У птицы есть гнездо. 

1ч. 

65 Из зарубежной литературы (2 ч.) Из зарубежной литературы: У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Ж.Б. Мольер 

«Мещанин во дворянстве». 

1ч. 

66  Д. Свифт «Путешествие Гулливера», В. Скотт «Айвенго» 1ч. 

67 Подведение итогов за год (2 ч.) Урок итогового контроля стр. 62-65 1ч. 

68  Анализ контрольной работы. Рекомендации на лето. 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

 литература 9 класс 

№ Раздел Тема урока Кол-во часов 

1 Древнерусская литература 

 Резервный урок. Введение в курс литературы 9 класса 

1 

2  «Слово о полку Игореве». Литература Древней Руси. 

История открытия "Слова о полку Игореве" 

1 

3  "Слово о полку Игореве". Центральные образы, образ автора 

в "Слове о полку Игореве" 

1 

4  Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-художественное 

значение «Слова о полку Игореве» 

1 

5  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

"Слову о полку Игореве" 

1 

6 Литература XVIII века 

 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Жанр оды. Прославление в оде мира, 

Родины, науки 

1 

7  М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения. Средства создания образа идеального 

монарха 

1 

8  Резервный урок. Русская литература ХVIII века. Своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное направление 

1 

9  Г. Р. Державин. Стихотворения. «Властителям и судиям». 

Традиции и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в его лирике 

1 

10  Г. Р. Державин. Стихотворения.  «Памятник».  Философская 

проблематика и гражданский пафос произведений Г.Р. 

Державина 

1 

11  Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". Открытия 

летнего чтения 

1 



12  Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Сюжет и герои 

повести 

1 

13  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Черты 

сентиментализма в повести 

1 

14 Литература первой половины XIX века 

 

Резервный урок. Основные черты русской литературы 

первой половины ХIХ века 

1 

15  В. А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. Понятие о балладе, его особенности. Баллада 

"Светлана" 

1 

16  В.А. Жуковский. Понятие об элегии. "Невыразимое", "Море". 

Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта 

1 

17  Особенности художественного языка и стиля в 

произведениях В.А. Жуковского 

1 

18  А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от 

ума» 

1 

19  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Социальная и 

нравственная проблематика, своеобразие конфликта в пьесе 

1 

20  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Система образов в 

пьесе. Общественный и личный конфликт в пьесе 

1 

21  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовская 

Москва 

1 

22  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ Чацкого 1 

23  Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

Открытость финала пьесы, его нравственно-филосовское 

звучание 

1 

24  А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии "Горе 

от ума" 

1 

25  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Смысл названия 

произведения 

1 

26  "Горе от ума" в литературной критике 1 

27  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Горе 

от ума" 

1 

28  Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. 1 



М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений 

по выбору)  Основные темы лирики 

29  Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Своеобразие лирики поэта 

1 

30  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество.Поэтическое новаторство 

А.С. Пушкина 

1 

31  А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики 1 

32  Резервный урок. А.С.Пушкин. Основные темы лирики 

южного периода 

1 

33  А.С. Пушкин. Художественное своеобразие лирики южного 

периода 

1 

34  А.С. Пушкин. Лирика Михайловского периода:"К морю", 

"Вакхическая песня", "Подражание Горану" и др. . 

1 

35  А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил; любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна» 

1 

36  А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики 1 

37  А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Пророк» 

1 

38  Резервный урок. А. С. Пушкин. Стихотворения "Эхо", 

"Осень" и др. Тема поэта и поэзии 

1 

39  Развитие речи. Анализ лирического произведения 1 

40  А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Бесы», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…») 

1 

41  А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «…Вновь я посетил…» 

1 

42  Резервный урок. А.С. Пушкин. «Каменноостровский цикл»: 

«Отцы пустынники и жены непорочны…», «Из Пиндемонти» 

1 

43  Развитие речи. Подготовка к сочинению по лирике А.С. 

Пушкина 

1 

44  Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. Пушкина 1 

45  А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история 

в поэме 

1 



46  А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения в 

поэме 

1 

47  А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Петра I в 

поэме 

1 

48  Итоговая контрольная работа по лирике  и поэме "Медный 

всадник"  А.С. Пушкина 

1 

49  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение 

1 

50  Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин". 

Главные мужские образы романа. Образ Евгения Онегина 

1 

51  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. Образ Татьяны Лариной 

1 

52  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев 

1 

53  Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 1 

54  Резервный урок. А. С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений 

Онегин" как энциклопедия русской жизни. Роман "Евгений 

Онегин" в литературной критике 

1 

55  Развитие речи. Подготовка к  сочинению по роману "Евгений 

Онегин" 

1 

56  Развитие речи. Сочинение по роману "Евгений Онегин" 1 

57  Резервный урок. Итоговый урок по роману в стихах А. С. 

Пушкина "Евгений Онегин" 

1 

58  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

1 

59  М. Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта и поэзии. 

Стихотворение "Смерть поэта" 

1 

60  М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта 1 

61  М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта 1 

62  М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. 

Стихотворения "Дума", "Родина" 

1 

63  М. Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. 

"Выхожу один я на дорогу…" 

1 

64  Развитие речи. Анализ лирического произведения 1 



65  Резервный урок. Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова 1 

66  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Тема, 

идея, проблематика. Своеобразние сюжета и композиции 

1 

67  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Загадки 

образа Печорина 

1 

68  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Роль 

"Журнала Печорина" в раскрытии характера главного героя 

1 

69  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Значение 

главы "Фаталист" 

1 

70  Резервный урок. М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Дружба  в жизни Печорина 

1 

71  М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».  Любовь  

в жизни Печорина 

1 

72  Резервный урок. Роман "Герой нашего времени" в 

литературной критике 

1 

73  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

роману "Герой нашего времени" 

1 

74  Итоговая контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 

75  Внеклассное чтение. Любимые стихотворения поэтов первой 

половины ХIХ века 

1 

76  Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История создания  поэмы 

«Мёртвые души» 

1 

77  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков 1 

78  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Система образов 1 

79  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ города 1 

80  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ Чичикова 1 

81  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ России, народа 

и автора в поэме 

1 

82  Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: специфика жанра 1 

83  Итоговый урок по "Мертвым душам" Н.В. Гоголя" 1 

84  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

"Мертвым душам 

1 

85  Итоговая контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя 1 



"Мертвые души" 

86  Внеклассное чтение. В мире литературы первой половины 

ХIХ века 

1 

87  Отечественная проза первой половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). Например,«Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского,«Часы и зеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» А. И. Герцена 

1 

88  Специфика отечественной  прозы первой половины ХIХ 

века, ее значение  для русской литературы 

1 

89  Внеклассное чтение. Писатели и поэты о Великой 

Отечественной войне 

1 

90 Зарубежная литература 

 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» . Особенности 

жанра и композиции комедии. Сюжет и персонажи 

1 

91  Данте Алигьери. «Божественная комедия». Образ поэта. 

Пороки человечества и наказание за них. Проблематика 

1 

92  У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История создания трагедии. 

Тема, идея, проблематика 

1 

93  У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

Своеобразие конфликта и композиции трагедии. Система 

образов. Образ главного героя 

1 

94  Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Поиски 

смысла жизни, проблема выбора в трагедии. Тема любви в 

трагедии 

1 

95  И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по 

выбору). Сюжет и проблематика трагедии. 

1 

96  И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по 

выбору). Тема, главный герой в поисках смысла жизни. 

Фауст и Мефистофель. Идея произведения 

1 

97  Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). 

Например,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др.  Тематика и проблематика 

лирики поэта. 

1 

98  Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда».  

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив 

1 



странствия. Байронический тип литературного героя 

99  Итоговая контрольная работа за год 1 

100  Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея произведения 

1 

101  Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, 

проблематика. 

1 

102  Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ 

главного героя 

1 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 
для обучающихся 7-9 классов 

 

  Воспитательный потенциал предмета «Литература» реализуется 

через: 
 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 

использование методических материалов Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

(онлайн-уроки для школьников, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры); 

 

деятельность объединений дополнительного образования «Я-исследователь», «Юный 

архитектор», «Мы - твои друзья»; 

 

проведение предметных недель 



 

 

 


