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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-
РАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и ду-
ховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патри-
отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-
ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 
в части:

1) гражданского воспитания:

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-
ственного члена российского общества;

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-
порядка;

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-
кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситу-
ациями, изображёнными в литературных произведениях;

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного лите-
ратурного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в само-
управлении в школе и детско-юношеских организациях;

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-
циями и назначением;

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;



2) патриотического воспитания:

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 
а также литератур народов России;

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению 
в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде, отражённым в художественных произведениях;

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:

• осознание духовных ценностей российского народа;

• сформированность нравственного сознания, этического поведения;

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведе-
нии, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 
и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 
числе с опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, труда, общественных отношений;

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-
гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-
ства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания:

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью;

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью;



• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-
хическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литератур-
ных героев;

6) трудового воспитания:

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 
произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной де-
ятельностью героев отдельных литературных произведений;

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-
собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 
в процессе литературного образования;

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-
ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 
числе ориентируясь на поступки литературных героев;

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читатель-
ской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харак-
тера экологических проблем, представленных в художественной литературе;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показан-
ных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологиче-
ские последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представлен-
ной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития на-
уки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-
нию своего места в поликультурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные ли-
тературные произведения;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-
вательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обуча-



ющихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-
ность:

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому;

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный чи-
тательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для сред-
него общего образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художествен-
ном произведении, рассматривать её всесторонне;

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литератур-
ных фактов;

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 
изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного про-
цесса;

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-
материальных ресурсов;

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности;

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-
ного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собствен-
ный читательский опыт;



2) базовые исследовательские действия:

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера-
турного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произве-
дения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практи-
ческих задач, применению различных методов познания;

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпре-
тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-
здании учебных и социальных проектов;

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-
нятиями и методами современного литературоведения;

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литератур-
ных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказа-
тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-
стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читатель-
ский;

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-
ональную среду;

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литера-
турных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 
и задачи, допускающие альтернативные решения;

3) работа с информацией:

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных ти-
пов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-
формации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по ли-
тературе;

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, анно-
тация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации;

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответ-
ствие правовым и морально-этическим нормам;

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-



номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информа-
ционной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 
и во внеурочной деятельности по предмету;

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опи-
раясь на примеры из литературных произведений;

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать кон-
фликтные ситуации;

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность:

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 
и во внеурочной деятельности по литературе;

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-
стей каждого члена коллектива;

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 
её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятель-
ности по предмету;

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-
работанным критериям;

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 
включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;



• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы 
с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 
и предпочтений;

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной ли-
тературе;

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт;

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 
знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образователь-
ный и культурный уровень;

2) самоконтроль:

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-
ответствие результатов целям;

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы ре-
флексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 
художественных произведений;

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

3) принятие себя и других:

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы;

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (11 класс)

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-
ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой куль-
туры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 
культуры;



2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-
рез него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-куль-
турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России:

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; 
стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в шта-
нах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветае-
вой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как за-
калялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 
главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произ-
ведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, повесть 
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй по-
ловины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, 
В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, 
Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 
поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 
Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождествен-
ского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Ар-
бузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 
выявлять их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументирован-
ных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и на-
личия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным в основной школе):

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время 
и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акме-



изм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-
гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 
(тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «веч-
ные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художе-
ственный перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литера-
туре и умение применять их в речевой практике;

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-
ного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннота-
ций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 
различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактиро-
вать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание истори-
ческой преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-
ской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 
– начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы 
в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к лите-
ратуре как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-
нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традицион-
ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 
русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-
бежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современ-
ной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-
вание национальной и мировой литературы;



5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-
лять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с со-
временностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской ли-
тературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументирован-
ных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; сво-
бодное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших об-
разцов отечественной и зарубежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-
теллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных 
в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных тер-
минов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе):

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время 
и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 
литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акме-
изм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-
гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 
(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» 
и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной лите-
ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции 
и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях худо-
жественной литературы и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитан-
ного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-
ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жан-
ров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;



13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 
в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных биб-
лиотек и электронных библиотечных систем.

Содержание рабочей программы

11 класс (102 часа)

      ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Введение. Русская  литература  XX  века (1 час)
   Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней драматических 
коллизий отечественной и истории. Единство и целостность гуманистических традиции 
русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эми-
грантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития 
классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время.

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе  XX  века (1 час)
     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 
рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптиче-
ских ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 
и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в твор-
честве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

И.А. БУНИН (3 часа)
  Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 
Опять с зарею...» и др. по выбору.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чи-
стый понедельник».



   Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 
лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.
     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей кра-
соты, пре-

М. ГОРЬКИЙ (7 часов)
   Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса  «На дне».
    Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-ле-
гендах. Необычность героя рассказчика и персонажей легенд. 
   Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев о правде и мечте 
как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основ-
ного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.

А.И. КУПРИН (2 часа)
   Рассказ: «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся», 
   Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музы-
кальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характе-
ров и ситуаций.

Серебряный век русской поэзии (1 час)
     Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». 
Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов лириче-
ского выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направ-
ления в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм). 

                       Символизм русские поэты-символисты (1час)
     Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, К. 
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-
символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художествен-
ной выразительности. ее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, 
К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.)

         ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА и  К.Д. БАЛЬМОНТА(1 час)
      Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова – дерзкий дебют сим-
волистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Эле-
ментарные слова  о символической  поэзии К.Д. Бальмонта.

А.А. БЛОК (7 часов)
     Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   «Вхожу я в темные 
храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 
«(О, я хочу безумно жить...», «Россия»,  «река раскинулась. Течёт, грустит лениво…( из 
цикла «На поле Куликовом»), «Скифы»  и др. по выбору. Поэма «Двенадцать».
    Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 
идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэ-
тического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслы-
ханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче автор-
ского мироощущения
     Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. Фигуры апо-
столов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, хри-
стианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».



Преодолевшие  символизм (2часа)
    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и футуризма. 
Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество  В. Хлебни-
кова и его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. А. Клюева и «ново-
крестьянских поэтов в  образно-стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаи-
мовлияние символизма и реализма. 

 И. Ф. АННЕНСКИЙ (1 час) 
    Стихотворения: «Среди миров»,  «Стара шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 
цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 
звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 
И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина  лириче-
ского самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»в поэзии И.Ф. Анненского.

Н. С. ГУМИЛЕВ (2 часа)
    Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
     Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтиче-
ская эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 
Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.

А.А. АХМАТОВА (4 часа)
     Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 
руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 
тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 
земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».
        Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема твор-
чества и размышления о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах Рос-
сии в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос  стихотворений военного 
времени.
    Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 
темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 
поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы.

М.И. ЦВЕТАЕВА (3 часа)
Стихотворения:   «Попытка ревности»,   «Моим стихам, написанным так рано...»,   «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...»,   «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Мо-
литва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «Стихи 
к Блоку» («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору.
  Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 
М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача; 
максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 
Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в творческой 
концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.

              «Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон» (1 час)
    Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чер-
ного; дон Аминадо. Темы  и мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко дореволюци-
онного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писа-
теля в выборе  приемов комического.

            Октябрьская  революция и  литературный  процесс    20-х  годов (2 часа) 



    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 
и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис на-
шего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 
Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 
Пильняка и др.). 
     Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года (Пролеткульт, «Куз-
ница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).
      Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И.А.  Бунина, И.С.  Шмелева, А.М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б.К. Зайцева, М. И. 
Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.).
     Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. 
Фурманова,  «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 
Шолохова, «Сорок первый» Б.А. Лавренева и др.).
        Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевен-
гур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 
«единицы».
      Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострен-
ность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 
подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

В.В. МАЯКОВСКИЙ  (7 часов) Стихотворения:  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», 
«Послушайте!»,   «Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Разговор с фининспекто-
ром о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.  Поэмы: «Облако в штанах», 
«Во весь голос» (вступление).
      Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одино-
чества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 
поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика тради-
ционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области ху-
дожественной формы.
      Бунтарский пафос поэмы «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-компози-
ционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблема-
тикой эпохи, Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая испо-
ведь поэта-гражданина.

С.А. ЕСЕНИН (6 часов)
      Стихотворения:  «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке…», «Гой ты, 
Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим по-
немногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной прядью перелесиц... 
», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.  Поэма «Анна Снегина».
       Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ран-
ней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 
Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное на-
чало, философичность как основные черты есенинской поэтики.
      Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-
философская проблематика Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд-
него» С.А. Есенина.

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов (2 часа)



      Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрокра-
тизации власти.
      Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н.  Васи-
льева и М.В.  Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корни-
лова, Д.Б.  Кедрина, М.А.  Светлова, А.А. Жарова и др.
     Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. 
Гладкова, «Соть» Л.М.  Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперед!» В.П. 
Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. Малышкина и др.).
     Драматургия: «Чужой ребенок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова.
     Человеческий и творческий подвиг Н.А.  Островского. Уникальность и полемическая 
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
     Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба   Н.А. Клюева и поэтов «кре-
стьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 
«Поднятая целина». 
    Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
     Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм 
И.А. Бунина, Б.К.  Зайцева, И.С. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 
Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Чернинской, Г.В.  
Адамовича и др.
       О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На ро-
звальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» 
и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 
Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художествен-
ное мастерство поэта.

А.Н. ТОЛСТОЙ (1 час)
    Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты на-
ционального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петров-
ских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 
концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.

М.А. ШОЛОХОВ (8 часов)
     Роман-эпопея «Тихий Дон».
     Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 
пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение рево-
люции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 
очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Слож-
ность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 
традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 
«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 
романа-эпопеи.

М.А. БУЛГАКОВ (7 часов)
      Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.
      Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравствен-
ного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра 
в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспо-
собленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как 
основной пафос романа.
     «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 
Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе ро-



мана. Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволи-
ада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 
«Мастера и Маргариты». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 часа)
     Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», «Плачущий сад», 
«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_ » «Быть знамени-
тым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.
     Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 
связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило-
софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 
эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 
Б.Л. Пастернака

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа)
     Рассказы:   «Возвращение»,   «Июльская гроза».  Повести «Сокровенный человек», «Кот-
лован» — по выбору.
     Оригинальность,   самобытность  художественного    мира А.П. Платонова. Тип плато-
новского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писа-
теля, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя 
с революционной доктриной «всеобщего    счастья». Смысл трагического финала повести 
«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль   «ключевых»    слов-понятий 
в художественной системе писателя.

Литература  периода Великой  Отечественной  войны (2 часа)
    Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 
времен войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С.  Гроссман 
и др.). 
      Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В.  Исаковского, Л.И. 
Ошанина, Е.А. Долматовского,  А.А.  Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабит-
скеая тетрадь» Мусы Джалиля.
       Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Анто-
кольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т.  Твардовского «Василий 
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и рус-
ского солдата в  «Книге про бойца». 
      Проза о войне.   «Дни и ночи» К.М. Симонова,   «Звезда»Э.Г.  Казакевича, «Спутники» 
В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А.  Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. 
Полевого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и др.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)
     Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете", «О сущем», «Дробится рва-
ный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо 
Ржевом...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма   «По праву памяти 
».
      Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде су-
щей» как основной мотив  «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравствен-
ных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблема-
тика поздней лирики поэта.
     «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 
и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нрав-
ственная высота позиции автора.



Литературный  процесс  50 — 80-х  годов (5 час)
     Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю.В. Друниной, 
М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин-
града» В.А. Некрасова.
     «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Но-
вый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. 
Тендрякова, В.С. Розова, В.П. Аксенова, А.И. Солженицына и др.
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. Своеобразие поэзии Е.А. 
Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, 
Ю.П. Кузнецова и др.
     «Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, 
К.Д. Воробьева, А.А. Ананьева, В.Л.Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П.  
Астафьева.
      «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 
Солоухина, Ю.П.  Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И.Белова и др. Повести В.Г. Распутина 
«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 
пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова,  В. С. Маканина, Ю. .Дом-
бровского,  В. Н. Крупина.
     Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. 
Чивилихина. «Лагерная"» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Вол-
кова, А.В. Жигулина.
     Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 
Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва.

В.М. ШУКШИН (3 часа)
     Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
     Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занима-
тельности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города 
и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.

Н.М. РУБЦОВ (1 час)
    Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», 
«В горнице», «Душа хранит» и др. 
     Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 
родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике.
    Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа)
     Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др.
     Натурфилософия В.П.Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нрав-
ственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Же-
стокий» реализм позднего творчестве В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа 
крупных произведений писателя.

В.Г. РАСПУТИН (2 часа)
     Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», Живи и помни».
     Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие на-
ционального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Осо-
бенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина.

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2 часа)



     Повесть  «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».
     Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисо-
вича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 
повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Сме-
шение языковых пластов в стилистике повести.
      Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «ну-
тряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 
официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

Новейшая русская проза и поэзия (3 часа)
       Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической си-
туации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 
т.п.).
      Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее луч-
ших проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, 
Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В.П. Аксенова, 
А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в 
прозе В.С. Маканина, З. Прилепина,  Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др.
       Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 
«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 
«соц-арт», «новая волна» и т.п.).
        Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 
выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пеле-
вина, ее «игровой» характер.
       Ироническая поэзия 80—90-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др.
      Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 
страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соот-
ношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов)
№ 
п/п

Содержание Кол-во 
часов

Формы, методы, содержание уроков с 
учетом рабочей программы воспита-
ния (модуль «Школьный урок»)

Введение. Русская литература ХХ  века

1
Введение. Русская литература ХХ века. 1ч. Урок - исследование с целью изучения 

истории и теории литературы для фор-
мирования представлений о познании 
как гуманистической ценности, роли 
книги как духовного завещания, способа 
познания прошлого, осмысления насто-
ящего и будущего.

2 Контрольный тест за курс литературы 
10 класса. Реалистические традиции и 
модернистские искания в литературе на-
чала XX века. 

1ч. Урок контроля с целью развития само-
оценки.

И. А. Бунин (4ч.)
3 Жизненный и творческий путь И. А. Бу-

нина. Живописность, напевность, фило-
софская и психологическая насыщен-
ность бунинской лирики. «Сумерки», 
«Слово» и др.

1ч. Комбинированный урок с использова-
нием учебного кинофильма с целью вос-
питания интереса к личности и творче-
ству И.А. Бунина и формирования пред-
ставлений, о творчестве и творческом 
процессе.

4 Изображение кризиса буржуазной циви-
лизации в рассказе И. А. Бунина «Госпо-
дин из Сан-Франциско».

1ч.

5 Поэтика «остывших» усадеб в прозе И. 
А. Бунина. Рассказы о любви («Чистый 
понедельник», цикл «Тёмные аллеи», 
«Лёгкое дыхание» и др.).

1ч.



6 Р.Р. Подготовка к домашнему сочине-
нию по творчеству И. А. Бунина.

1ч. Урок развития речи с целью развития 
интереса к созданию собственных тек-
стов; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; использование доста-
точного объёма словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств 
при создании текста сочинения в пись-
менной форме.

М. Горький (7ч.)
7. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рас-
сказах – легендах. (Анализ рассказов 
«Старуха Изергиль», «Макар Чудра»).

1ч. Комбинированный урок с использова-
нием учебного кинофильма с целью 
формирование гуманистического миро-
воззрения учащихся в процессе выявле-
ния авторской позиции.

8. Анализ рассказа М. Горького «Челкаш». 1ч.
9. Философско-этическая проблематика 

пьесы М. Горького «На дне». Система об-
разов драмы.

1ч. Урок актуализации знаний с целью со-
вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

10. Спор героев о правде и мечте как об-
разно-тематический стержень пьесы М. 
Горького «На дне».

1ч.

11. Сложность и неоднозначность авторской 
позиции в драме М. Горького «На дне».

1ч.

12-
13.

Р.Р. Классное сочинение по творчеству 
М. Горького.

2ч. Урок развития речи с целью развития 
интереса к созданию собственных тек-
стов; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; использование доста-
точного объёма словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств 
при создании текста сочинения в пись-
менной форме, формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля. 

А.И. Куприн (2ч.)
14. А. И. Куприн. Художественный мир пи-

сателя. Нравственно – философский 
смысл истории о «невозможной» любви 
по рассказу «Гранатовый браслет». 

1ч. Комбинированный урок с использова-
нием учебного кинофильма с целью вос-
питания интереса к личности и творче-
ству А.И. Куприна с целью формирова-
ния нравственных представлений, фор-
мирование отношения к жизни как экзи-
стенциальной ценности.

15. Внутренняя цельность и красота «при-
родного» человека в повести А. И. Ку-
прина «Олеся».

1ч. Урок- исследование с целью формирова-
ния нравственных представлений, фор-
мирование отношения к жизни как экзи-
стенциальной ценности.

Серебряный век русской поэзии (2ч).
16. Серебряный век русской поэзии. 1ч. Комбинированный урок с целью форми-

рования навыков анализа, организации 



деятельности, способов взаимовыгод-
ного сотрудничества, способов реализа-
ции собственного лидерского потенци-
ала.

17. Символизм и русские поэты – символи-
сты.

1ч. Урок – размышление с целью формиро-
вания активной жизненной позиции обу-
чающихся.

Поэзия В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта (1ч.)
18. Стилистическая строгость, образно – те-

матическое единство лирики В. Я. Брю-
сова и «солнечность» поэзии К. Д. Баль-
монта.

1ч. Практикум – семинар с целью приобще-
ния учащихся к высокому духу лирики, 
к более глубокому постижению стихо-
творного текста.

А.А. Блок (7ч.)
19. А.А. Блок: личность и творчество. Худо-

жественный мир А.А. Блока. «Трилогия 
вочеловечения».

1ч. Урок – семинар с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
поэзии А. Блока, развития эстетического 
сознания через освоения классического 
художественного наследия.

20. Тема «страшного мира» в лирике А. А. 
Блока.

1ч. Урок – размышление с целью приобще-
ния учащихся к миру высоких и драма-
тических чувств.

21. Стихи А. А. Блока о России как трагиче-
ское предупреждение об эпохе «неслы-
ханных перемен».

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

22. Образ «мирового пожара в крови» как от-
ражение «музыки стихий» в поэме А. А. 
Блока «Двенадцать».

1ч. Комбинированный урок с целью форми-
рования знаний основ культурного на-
следия, воспитание чувства ответствен-
ности и долга перед своей Родиной.

23. Символика поэмы А. А. Блока «Двена-
дцать» и проблема финала.

1ч.

24-
25.

Р.Р. Классное сочинение по творчеству 
А. А. Блока.

2ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

«Преодолевшие символизм» (3ч.)
26-
27.

Преодолевшие символизм. Кризис сим-
волизма и новые направления в русской 
поэзии.

2ч. Комбинированный урок с целью форми-
рования знаний основ культурного на-
следия, воспитание чувства ответствен-
ности и долга перед своей Родиной.

28. Поэзия И. Ф. Анненского как необходи-
мое звено между символизмом и акмеиз-
мом. «Среди миров», «Старая шар-
манка», «Смычок и струны», и др.

1ч. Урок – семинар с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
поэзии как гармоничного слияния чело-
века и природы.

Н.С. Гумилёв (2ч.)
29. Н. С. Гумилёв. Поэзия и судьба. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эм-
блема гумилёвского неоромантизма.

1ч. Практикум – семинар с целью приобще-
ния учащихся к высокому духу лирики, 
к более глубокому постижению стихо-
творного текста.



   30. Герой – маска  в ранней поэзии Н.С. Гу-
милёва. Тема истории и судьбы,  творче-
ства и творца в поздней лирике  поэта.

1ч.

А.А. Ахматова (4ч.)

31. Очерк жизни и творчества А. А. Ахмато-
вой. Психологическая глубина и яркость 
любовной лирики.

1ч. Практикум – семинар с целью приобще-
ния учащихся к высокому духу лирики, 
к более глубокому постижению стихо-
творного текста.

32. Раздумья о судьбах России в исповедаль-
ной лирике А. А. Ахматовой. Граждан-
ский пафос стихотворений военного вре-
мени.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

33. Монументальность, трагическая мощь 
«Реквиема» А. А. Ахматовой.

1ч.

34. Р.Р. Подготовка к домашнему сочине-
нию по творчеству А. А. Ахматовой.

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

М.И. Цветаева (3ч.)
35. Судьба и стихи М. И. Цветаевой. Поэзия 

как лирический дневник эпохи.
1ч. Практикум – семинар с целью приобще-

ния учащихся к высокому духу лирики, 
к более глубокому постижению стихо-
творного текста.

36. Тема дома – России в поэзии М. И. Цве-
таевой.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

37. Р.Р. Письменная работа по лирике М. 
И. Цветаевой.

1ч.

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»(1ч.)
38. А. Т. Аверченко и «короли» смеха из 

журнала «Сатирикон».
1ч. Лекция с элементами беседы с целью 

формирования умения сатирического 
осмысления проблем государственной 
власти, человеческих нравов, народного 
сознания.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 ч.)
39. Октябрьская революция в восприятии ху-

дожников различных направлений. Лите-
ратурные группировки в 20-е годы XX 
века. Литература и публицистика после-
революционных лет как живой документ 
эпохи. (Семинар).

1ч. Комбинированный урок с использова-
нием учебного кинофильма с целью 
формирование гуманистического миро-
воззрения учащихся.

40. Тема Родины и революции в произведе-
ниях писателей «новой волны». Развитие 
жанра антиутопии в романах Е.И. Замя-
тина и А.П. Платонова. Юмористическая 
проза 20-х годов.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

В.В. Маяковский  (7ч.)



41. Историко-биографический очерк о 
жизни и творчестве В. В. Маяковского. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. 
Маяковского.

1ч. Урок –экскурсия с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
поэзии В. Маяковского, развития эстети-
ческого сознания через освоения класси-
ческого художественного наследия.

42. Бунт «тринадцатого апостола» в поэме  
«Облако в штанах».

1ч. Урок актуализации знаний с целью со-
вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

43. Любовная лирика В.В. Маяковского. 
Тема поэта  и поэзии в лирике В.В. Мая-
ковского.

1ч. Практикум – семинар с целью приобще-
ния учащихся к высокому духу лирики, 
к более глубокому постижению стихо-
творного текста и формирования нрав-
ственных представлений.

44. Тема поэта  и поэзии в лирике В.В. Мая-
ковского.

1ч.

45. Отражение «гримас» нового быта в сати-
рических произведениях В. В. Маяков-
ского.

1ч. Урок – размышление с целью осознания, 
что внешние качества человека часто не 
соответствуют внутренним.

46-
47.

Р.Р. Классное сочинение по творчеству 
В. В. Маяковского.

2ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

С.А. Есенин (6ч.)
48. Сергей Есенин: поэзия и судьба. «Пою-

щее сердце России…»
1ч. Урок – семинар с целью развития эсте-

тического вкуса и повышения интереса к 
поэзии С. Есенина, развития эстетиче-
ского сознания через освоения классиче-
ского художественного наследия.

49.  Человек и природа в лирике Сергея Есе-
нина.

1ч. Урок – семинар с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса 
к поэзии как гармоничного слияния че-
ловека и природы.

50-
51.

Тема родины и её судьбы в лирике С.А. 
Есенина.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

52. Соотношение лирического и эпического 
в поэме Сергея Есенина «Анна Снегина», 
её нравственно - философская проблема-
тика.

2ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

53. Р.Р. Подготовка к домашнему сочине-
нию по творчеству Сергея Есенина.

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

Литературный процесс 30 – 40-х годов(2ч.)



54. Литературный процесс 30 – 40-х годов. 
Произведения отечественной прозы 30-х 
годов. Общий обзор.

1ч. Лекция с элементами беседы с целью 
формирования умения сатирического 
осмысления проблем государственной 
власти, человеческих нравов, народного 
сознания.

55. Лирика 30-х годов. О.Э. Мандельштам. 
Историческая тема в лирике поэта.

1ч.

А.Н. Толстой (1ч.)
56. А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

Основные этапы становления историче-
ской личности, черты национального ха-
рактера в образе Петра Первого.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

М.А. Шолохов (8ч.)
57. Жизненный и творческий путь М. А. 

Шолохова. Историческая широта и мас-
штабность шолоховского эпоса.

1ч. Урок – семинар с целью развития знаний 
основ культурного наследия страны, 
приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и куль-
туры, выявление заложенных в произве-
дениях литературы вневременных, не-
преходящих нравственных ценностей.

58. Картины жизни донского казачества в 
романе М. А. Шолохова «Тихий Дон».

1ч.

59. Изображение революции и Гражданской 
войны как общенародной трагедии в ро-
мане М. А. Шолохова «Тихий Дон».

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

60. Идея Дома и святости семейного очага в 
романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

1ч.

61. Роль и значение женских образов в худо-
жественной системе романа М.А. Шоло-
хова «Тихий Дон».

1ч.

62. Сложность и противоречивость «каза-
чьего Гамлета» Григория Мелехова в ро-
мане М. А. Шолохова «Тихий Дон».

1ч. Проблемный урок с целью развития мо-
рального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирования 
нравственных представлений.

63-
64.

Р.Р. Классное сочинение по роману М. 
А. Шолохова «Тихий Дон».

2ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

М.А. Булгаков (7ч.)
65. М. А. Булгаков. Судьба и книги. Роман 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
как «роман – лабиринт» со сложной фи-
лософской проблематикой.

1ч. Урок – семинар с целью развития знаний 
основ культурного наследия страны, 
приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и куль-
туры, выявление заложенных в произве-
дениях литературы вневременных, не-
преходящих нравственных ценностей.



66. Нравственно - философское звучание 
«ершалаимских» глав романа М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита».

1ч.

67. Сатирическая «дьяволиада» в романе М. 
А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

1ч. Урок – обзор с целью воспитания гра-
жданской позиции, умения правильно 
определять для себя нравственные цен-
ности.

68-
69.

 История Мастера и Маргариты. Нераз-
рывность связи любви и творчества в 
проблематике романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

2ч. Урок актуализации знаний с целью со-
вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

70. Смысл финала романа «Мастер и Марга-
рита». Особенности жанра.

1ч.

71. Р.Р. Подготовка к домашнему сочине-
нию по роману М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита».

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

Б.Л. Пастернак (3ч.)
72. Жизненный и творческий путь Б. Л. Па-

стернака. Единство человеческой души 
и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. 
Философские мотивы в лирике Б. Л. Па-
стернака.

1ч. Урок –экскурсия с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
поэзии Б.Л. Пастернака, развития эсте-
тического сознания через освоения клас-
сического художественного наследия.

73. Философские мотивы в лирике Б. Л. Па-
стернака.

1ч.

74. Р.Р. Письменная работа по творчеству  
Б.Л. Пастернака.

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

А.П. Платонов (3ч.)
75. Оригинальность, самобытность художе-

ственного мира А. П. Платонова.
1ч. Урок актуализации знаний с целью со-

вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

76. Тип платоновского героя – мечтателя, ро-
мантика, правдоискателя в повести А. П. 
Платонова «Сокровенный человек». 

1ч.

77. Повесть «Котлован» - реквием по уто-
пии. Соотношение «задумчивого» автор-
ского героя с революционной доктриной 
«всеобщего счастья».         

1ч. Урок актуализации знаний с целью фор-
мирования о назначении человека и его 
месте в жизни.

Литература периода Великой Отечественной войны(2ч.)
78. Лирика периода Великой Отечественной 

войны.
1ч. Проблемный урок с целью воспитания 

патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-



дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

79. Проза и публицистика периода Великой 
Отечественной войны.

1ч.

А.Т. Твардовский  (2ч.)
80. Жизненный и творческий путь А. Т. 

Твардовского. Основные мотивы ли-
рики.

1ч. Урок –экскурсия с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
творчеству А.Т. Твардовского, развития 
эстетического сознания через освоения 
классического художественного насле-
дия.

81. Поэма А. Т. Твардовского «По праву па-
мяти» как поэма – исповедь, поэма – за-
вещание.

1ч.

Литературный процесс 50 – 80-х годов (5ч.)
82. Литературный процесс 1950 – 1980-х го-

дов. Осмысление Великой Победы 
1945года в 40-50-е годы XX века в поэзии 
и прозе.

1ч. Урок актуализации знаний с целью со-
вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

83. Литературный процесс 1950 – 1980-х го-
дов. «Оттепель» 1953-1964 годов - ро-
ждение нового типа литературного дви-
жения. Поэтическая «оттепель».

1ч.

84. «Окопный реализм» писателей – фронто-
виков 1960 – 1970-х годов.

1ч. Проблемный урок с целью воспитания 
патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву, чувства гордости за свою Ро-
дину, чувство ответственности и долга 
перед своей Родиной.

85. «Деревенская проза» 1950 –1980-х годов. 1ч.
86. Историческая романистика 1960-1980-х 

годов. Авторская песня как песенный мо-
нотеатр 1970-1980-х годов.

1ч.

В.М. Шукшин (3ч.)
87. В. М. Шукшин. Яркость и многоплано-

вость творчества. Колоритность шук-
шинских героев – «чудиков». 

1ч. Урок –экскурсия с целью развития эсте-
тического вкуса и повышения интереса к 
творчеству В. М Шукшина, развития 
эстетического сознания через освоения 
классического художественного насле-
дия.

88. Тема города и деревни, точность бытопи-
сания в шукшинской прозе.

1ч.

89. Р.Р. Письменная работа по творчеству 
В. М. Шукшина.

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

Н.М. Рубцов (1ч.)
90. Поэзия Н.М. Рубцова. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через 
призму вечного.

1ч. Урок – размышление с целью приобще-
ния учащихся к миру высоких и драма-
тических чувств.



В.П. Астафьев (2ч.)
91. Натурфилософия В. П. Астафьева. Чело-

век и природа: единство и противостоя-
ние в повести «Царь – рыба».

1ч. Урок актуализации знаний с целью со-
вершенствования духовно-нравствен-
ных качеств личности, формирование 
внутренней позиции учащихся на основе 
анализа жизненных представлений ге-
роев.

92. Проза В.П. Астафьева. «Жестокий» реа-
лизм позднего творчества писателя. Ана-
лиз рассказов «Людочка», «Бабушкин 
праздник» и др.

1ч.

В.Г. Распутин (2ч.)
93. В.Г. Распутин. Творческий путь писа-

теля. Особенности сюжетов прозы писа-
теля.   Проблематика повести «Прощание 
с Матёрой».

1ч Урок – семинар с целью развития знаний 
основ культурного наследия страны, 
приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и куль-
туры, выявление заложенных в произве-
дениях литературы вневременных, не-
преходящих нравственных ценностей.

94. Эпическое и драматическое начала 
прозы В. Г. Распутина. Анализ повести 
«Последний срок».

1ч.

А.И. Солженицын (2ч.)
95. А. И. Солженицын. Жизнь и судьба. От-

ражение «лагерных университетов» пи-
сателя в повести «Один день Ивана Дени-
совича».

1ч. Урок актуализации знаний с целью фор-
мирования о назначении человека и его 
месте в жизни.

96. Тема народного праведничества в рас-
сказе «Матрёнин двор». Р.Р. Письмен-
ная работа по творчеству А.И. Солже-
ницына.

1ч. Развитие речи с целью формирования 
коммуникативной и правописной гра-
мотности, умения подбирать материал к 
сочинению, высказывать личное мне-
ние.

Новейшая русская проза и поэзия (3ч.)
97. Новейшая русская проза и поэзия послед-

них десятилетий. Общая характеристика 
основных тенденций современного лите-
ратурного процесса. 

1ч. Лекция с элементами беседы с целью 
приобщения к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и куль-
туры, усвоение гуманистических , демо-
кратических и традиционных ценностей 
российского общества.

98.  Контрольный тест за курс литера-
туры 11 класса. 

1ч. Урок контроля с целью развития само-
оценки.

99. Своеобразие современной реалистиче-
ской прозы. Своеобразие современной 
реалистической прозы.  Эволюция мо-
дернистской и постмодернистской 
прозы.  Ироническая поэзия 80 – 90-х го-
дов. Современная литературная ситуа-
ция: реальность и перспективы.

1ч. Урок – семинар с целью развития знаний 
основ культурного наследия страны, 
приобщение к духовно-нравственным 
ценностям русской литературы и куль-
туры, выявление заложенных в произве-
дениях литературы вневременных, не-
преходящих нравственных ценностей.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образова-
ния составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 
номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 
формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поко-
ления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 
и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что лите-
ратурные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эсте-
тическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия вы-
ражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воз-
действия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценно-
стям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-
чение выдающихся художественных произведений русской и мировой литера-
туры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как до-
бро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное вос-
приятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпре-
тация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической ре-
акции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их 
психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего об-
разования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "ли-
тературное чтение" на уровне начального общего образования, межпредмет-
ных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными 
предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 



речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетиче-
ского отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-
тах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литератур-
ного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представ-
лены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основ-
ные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-
нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в фор-
мировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чи-
тательского восприятия, понимания литературных текстов и создания соб-
ственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастно-
сти к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологиче-
ской сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, во-
площённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных 
целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложня-
ются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных на-
ционально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием комму-
никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отече-
ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-
менной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как вы-
сочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспита-
нию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 
способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, на-
циональных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; форми-
рованию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-
туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребно-
сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспита-
ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изу-
чаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует на-



коплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 
числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литера-
туре, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, облада-
ющего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анали-
зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направ-
лены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искус-
стве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных про-
изведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопо-
ставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 
умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направ-
лены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-
ственные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать соб-
ственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 
произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их не-
однозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять 
и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и про-
блемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формиро-
вать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об ис-
торико-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой ин-
формации с использованием различных источников, владеть навыками их кри-
тической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстети-
ческих возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направ-
лены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и пись-
менных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произ-
ведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участ-
вовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и ар-
гументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ



В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 
классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 
по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС

Мифология.
Мифы народов России и мира. 
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро-

дов России и народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Ду-
бом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», 

«Школьник» и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX–ХХ веков. 
Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной при-

роде и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх по-
этов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. 
А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX ве-
ков. 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 
менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Ни-
кита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Литература XX–XXI веков.
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; 



Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын 
полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др.

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему дет-
ства (не менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, 
В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Же-
лезникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, 
Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 
(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не слу-
чится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору).

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по 
выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 
мать мне пела». 

Зарубежная литература. 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная коро-

лева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Напри-

мер, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. 
«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 
Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. 
Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 
«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. 
Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёр-
ток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-
Тави» и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обуча-
ющимися 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 воспитатель-
ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 
русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-
мирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-
ководствоваться 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, мест-

ного 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 гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опо-
рой на примеры из литературы;

• представление о способах противодействия коррупции;
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к вза-

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

• активное участие в школьном самоуправлении;
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; по-

мощь 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 зарубеж-
ной литературы, а также литератур народов РФ;

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-
ниям народа, в том числе отражённым в художественных произведе-
ниях;

• уважение к символам России, государственным праздникам, историче-
скому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплоще-
ние в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных про-
изведений;

• 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 искус-
ства, в том числе изучаемых литературных произведений;

• осознание важности художественной литературы и культуры как сред-
ства коммуникации и самовыражения;

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-
ских культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия:

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чита-
тельский опыт; 



• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-
лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-
ность); 

• 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 со-
циальным, 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 лите-
ратурных героев.

Трудового воспитания:
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направлен-
ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-
полнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и зна-
комства с деятельностью героев на страницах литературных произведе-
ний; 

• 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 образова-

ния 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 поступ-
ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-
рактера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведе-
ниями, поднимающими экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-
связи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической на-
правленности.

Ценности научного познания:
• ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и об-
щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опо-
рой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-
ведения; 

• 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 из-
меняющимся условиям социальной и природной среды:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-
лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, 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 произ-
ведений;



• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, откры-
тость опыту и знаниям других; 

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей ком-
петентности 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 но-
вых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-
ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлени-
ями в области концепции устойчивого развития; 

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-
ствий;

• 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 универсаль-
ные учебные действия.

Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художе-

ственных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (ли-
тературных направлений, этапов историко-литературного процесса);

• устанавливать существенный признак классификации и классифициро-
вать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 



основания для их обобщения и сравнения, определять критерии прово-
димого анализа;

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-
чия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над тек-
стом;

• 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 яв-
лений и процессов;

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии;

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, вы-
бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев).

2) Базовые исследовательские действия:
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в ли-
тературном образовании;

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
ний других, аргументировать свою позицию, мнение

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание 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 послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-
ложения 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 от-

боре литературной и другой информации или данных из источников с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-
ратурную и другую информацию различных видов и форм представле-
ния;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-
турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные за-
дачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-
циями;

• оценивать надёжность литературной и другой информации по крите-
риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуа-
ций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать кон-
фликты, вести переговоры;

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику 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 (литературо-
ведческого эксперимента, исследования, проекта);

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-
ции 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, коллектив-
ной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 
уроках литературы, обосновывать необходимость применения группо-
вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсу-
ждать 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), рас-
пределять 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 чле-
нами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным понимать намерения других, проявлять уважитель-
ное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возраже-
ния;

• 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 (литературо-
ведческого эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-
ции 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 ко-

манды 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, ана-
лизируя ситуации, изображённые в художественной литературе;

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-
альное, 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 ре-
шения) 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 школь-

ном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной си-
туации и предлагать план её изменения;

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-
стоятельствам;

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации;

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и из-
менившихся 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

5 КЛАСС

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литера-
туры и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Россий-
ской Федерации;

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный 
текст отличается от текста научного, делового, публицистического;

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интер-
претировать и оценивать прочитанные произведения:

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные пред-
ставления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персо-
нажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементар-
ные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи;

• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 
учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведе-
ний: художественная литература и устное народное творчество; проза и 
поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 
литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 
проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), ре-
чевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная де-
таль; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 
рифма;

• сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения фольклора и художественной литературы с произ-
ведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 
развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических про-
изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 
(с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-
тый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 
и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 
аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучаю-
щихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом 
не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изу-
ченных произведений фольклора и литературы;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расши-
рять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литера-
туры для детей и подростков;

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руковод-
ством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом лите-
ратурного развития обучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 
том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя элек-
тронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила ин-
формационной безопасности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС

Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Мифология

1.1 Мифы народов России и мира  3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  3 

Раздел 2. Фольклор

2.1 Малые жанры: пословицы, поговорки, за-
гадки  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

2.2 Сказки народов России и народов мира  5 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  7 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.1

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 
«Волк на псарне», «Листы и Корни», «Сви-
нья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соло-
вей», «Ворона и Лисица»

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


3.2

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 
трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях».

 6 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

3.3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Боро-
дино»  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рожде-
ством»  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  14 

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»  5 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

4.2

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 
двух). «Крестьянские дети». «Школьник» и 
др.. Поэма «Мороз, Красный нос» 
(фрагмент)

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский плен-
ник»  5 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  13 

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков

5.1

Стихотворения отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной (не менее пяти). 
Например, стихотворения А. К. Толстого, 

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, 
Ю. П. Кузнецова

5.2

Юмористические рассказы отечественных 
писателей XIX—XX веков. А. П. Чехов 
(два рассказа по выбору).Например, «Ло-
шадиная фамилия», «Мальчики», «Хирур-
гия» и др. М.М.Зощенко (два рассказа по 
выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 
«Встреча» и др.

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

5.3

Произведения отечественной литературы о 
природе и животных (не менее двух). На-
пример, произведения А. И. Куприна, М. 
М. Пришвина, К. Г. Паустовского

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

5.4 А. П. Платонов. Рассказы (один по вы-
бору).Например, «Корова», «Никита» и др.  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

5.5 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 
озеро»  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  16 

Раздел 6. Литература XX—XXI веков

6.1

Произведения отечественной литературы 
на тему «Человек на войне» (не менее 
двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие 
мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 
с Васильевского острова»; В. П. Катаев. 

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


«Сын полка», К.М.Симонов. "Сын артилле-
риста" и др.

6.2

Произведения отечественных писателей 
XIX–XXI веков на тему детства. (не менее 
двух), например, произведения В.Г.Коро-
ленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, 
Ю.П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 
Астафьева, В. К. Железникова, Ю.Я.Яко-
влева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 
С. Аромштам, Н. Ю.Абгарян

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

6.3

Произведения приключенческого жанра 
отечественных писателей. (одно по вы-
бору). Например, К. Булычёв «Девочка, с 
которой ничего не случится», «Миллион 
приключений» и др. (главы по выбору)

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

6.4

Литература народов Российской Федера-
ции. Стихотворения (одно по выбору). На-
пример, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
М. Карим. «Эту песню мать мне пела»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  9 

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 
Например, «Снежная королева», «Соло-
вей»

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

7.2
Зарубежная сказочная проза. (одно произ-
ведение по выбору). Например, Л.Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес» (главы); 

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или Туда и 
обратно» (главы) и др.

7.3

Зарубежная проза о детях и подростках. 
(два произведения по выбору). Например, 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 
(главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 
Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Кани-
кулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 
утро» и др.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

7.4

Зарубежная приключенческая проза. (два 
произведения по выбору). Например, Р. Л. 
Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 
стрела» (главы по выбору) и др.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

7.5

Зарубежная проза о животных. (одно-два 
произведения по выбору).Например, Э. Се-
тон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; 
Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. 
Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. 
«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итого по разделу  8 

Развитие речи  8 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Внеклассное чтение  7 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

Итоговые контрольные работы  2  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Резервное время  15 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f413e80

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  2  0 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС

Количество часов

№ п/п Тема урока 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1 Развитие речи. Книга в жизни чело-
века  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19572a

2 Легенды и мифы Древней Греции. 
Понятие о мифе  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195838

3 Подвиги Геракла: «Скотный двор 
царя Авгия»  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195946

4 «Яблоки Гесперид» и другие подвиги 
Геракла  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195a5e

5

Внеклассное чтение. Мифы народов 
России и мира. Переложение мифов 
разными авторами. Геродот. «Легенда 
об Арионе»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195c02

6 Фольклор. Малые жанры: пословицы, 
поговорки, загадки  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195d1a

7 Колыбельные песни, пестушки, при-
говорки, скороговорки  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a195e28

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a195e28


8
Сказки народов России и народов 
мира. Сказки о животных, волшеб-
ные, бытовые

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196062

9
Русские народные сказки. Животные-
помощники и чудесные противники в 
сказке "Царевна-лягушка"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196170

10 Главные герои волшебных сказок Ва-
силиса Премудрая и Иван-царевич  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19629c

11 Поэзия волшебной сказки  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196418

12
Сказки о животных «Журавль и 
цапля». Бытовые сказки «Солдатская 
шинель»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19658a

13
Резервный урок. Духовно-нравствен-
ный опыт народных сказок. Итоговый 
урок

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19671a

14 Резервный урок. Роды и жанры лите-
ратуры и их основные признаки  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19685a

15 Внеклассное чтение. Жанр басни в 
мировой литературе. Эзоп, Лафонтен  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196a9e

16
Внеклассное чтение. Русские басно-
писцы XVIII века. А. П. Сумароков 
«Кокушка». И. И. Дмитриев «Муха».

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196bfc

https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196bfc


17
И. А. Крылов - великий русский бас-
нописец. Басни. «Волк на псарне», 
«Свинья под Дубом», «Квартет», 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196daa

18
И. А. Крылов. Историческая основа 
басен. Герои произведения, их речь. 
"Волк на псарне"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196ed6

19

И. А. Крылов. Аллегория в басне. 
Нравственные уроки произведений 
«Листы и Корни», «Свинья под Ду-
бом»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a196fee

20
И. А. Крылов. Художественные сред-
ства изображения в баснях. Эзопов 
язык

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a1970fc

21

А. С. Пушкин. Образы русской при-
роды в произведениях поэта (не ме-
нее трёх). «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Няне» и др.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19720a

22 А. С. Пушкин. Лирический герой в 
стихотворениях поэта. Образ няни.  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197354

23
А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». Сюжет 
сказки

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a1974e4

24
А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». Главные и 
второстепенные герои

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197610

25
А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». Волшеб-
ство в сказке

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197728
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26

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». Язык 
сказки. Писательское мастерство по-
эта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197840

27

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Бородино»: история создания, тема, 
идея, композиция стихотворения, об-
раз рассказчика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197bb0

28

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 
«Бородино»: патриотический пафос, 
художественные средства изображе-
ния

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197d4a

29
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 
Рождеством». Жанровые особенности 
произведения. Сюжет. Персонажи

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197e58

30
Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь перед 
Рождеством". Сочетание комического 
и лирического. Язык произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a197fa2

31
Резервный урок. Н. В. Гоголь. Реаль-
ность и фантастика в повестях писа-
теля "Заколдованное место"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198128

32
Резервный урок. Н. В. Гоголь. Народ-
ная поэзия и юмор в повестях писа-
теля «Заколдованное место»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198268

33 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: ис-
тория создания, прототипы героев  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198754
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34 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: про-
блематика произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198876

35 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: сю-
жет и композиция  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19898e

36 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: си-
стема образов. Образ Герасима  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198aba

37
Развитие речи. И. С. Тургенев. Рас-
сказ «Муму». Роль интерьера в про-
изведении. Каморка Герасима

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198c36

38 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». Роль 
природы и пейзажа в произведении  1 

39

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 
менее двух). «Крестьянские дети», 
«Школьник» и др.. Тема, идея, 
содержание, детские образы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198380

40
Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Крас-
ный нос» (фрагмент). Анализ произ-
ведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198498

41
Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Крас-
ный нос». Тематика, проблематика, 
система образов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a1985ce

42
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник»: историческая основа, рас-
сказ-быль, тема, идея

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198d80
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https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80
https://m.edsoo.ru/8a198d80


43
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник». Жилин и Костылин. Срав-
нительная характеристика образов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199028

44
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник». Жилин и Дина. Образы та-
тар

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a198ea2

45
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник». Нравственный облик ге-
роев

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19914a

46
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник».Картины природы. Мастер-
ство писателя

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199258

47

Развитие речи. Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». Подготовка к 
домашнему сочинению по произведе-
нию

 1 

48 Итоговая контрольная работа. Лите-
ратура и жизнь  1  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199366

49

Стихотворения отечественных поэтов 
XIX–ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной А. А. Фет. 
"Чудная картина…", "Весенний 
дождь", "Вечер", "Еще весны 
душистой нега…"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a19947e

50

Стихотворения отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной И. А. Бу-
нин. «Помню — долгий зимний 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a1995aa

https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a199028
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вечер…», «Бледнеет ночь… Туманов 
пелена...»

51

Стихотворения отечественных поэтов 
XIX—ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной А. А. Блок. 
«Погружался я в море клевера…», 
«Белой ночью месяц красный…», 
«Летний вечер»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199820

52

Стихотворения отечественных поэтов 
XIX–ХХ веков о родной природе и о 
связи человека с Родиной С. А. Есе-
нин. «Береза», «Пороша», «Там, где 
капустные грядки...», «Поет зима — 
аукает...», «Сыплет черемуха сне-
гом...», «Край любимый! Сердцу 
снятся...»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a1999e2

53

[[Резервный урок. Стихотворения 
отечественных поэтов XIX–ХХ веков 
о родной природе и о связи человека 
с Родиной [[Н. М. Рубцов. «Тихая моя 
родина», «Родная деревня»]]

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199b04

54
Развитие речи.Поэтические образы, 
настроения и картины в стихах о при-
роде. Итоговый урок

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199c30

55

Юмористические рассказы отече-
ственных писателей XIX–XX веков. 
А. П. Чехов. Рассказы (два по вы-
бору). «Лошадиная фамилия», «Маль-

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199d48
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чики», «Хирургия» и др. Тематиче-
ский обзор

56 Рассказы А. П. Чехова. Способы со-
здания комического  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8a199e60

57

М. М. Зощенко (два рассказа по вы-
бору). «Галоша», «Лёля и Минька», 
«Ёлка», «Золотые слова», 
«Встреча».Тема, идея, сюжет

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc29050

58

М. М. Зощенко. «Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 
«Встреча» и др. Образы главных ге-
роев в рассказах писателя.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc29154

59 Развитие речи. Мой любимый рассказ 
М.М. Зощенко  1 

60

Произведения отечественной литера-
туры о природе и животных (не менее 
двух). Например, А. И. Куприн «Бе-
лый пудель», М. М. Пришвин «Кла-
довая солнца», К. Г. Паустовский 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы», «Кот-
ворюга». Тематика и проблематика. 
Герои и их поступки

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2662a

61
Нравственные проблемы сказок и 
рассказов А.И.Куприна, М.М.При-
швина, К.Г.Паустовского

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc26ba2

62
Язык сказок и рассказов о животных 
А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. 
Г. Паустовского

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc26918

https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26918


63

Произведения отечественной литера-
туры о природе и животных. Связь с 
народными сказками. Авторская по-
зиция

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc26a6c

64

Резервный урок. Произведения рус-
ских писателей о природе и живот-
ных. Темы, идеи, проблемы. 
Итоговый урок

 1 

65
А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору). Например, «Корова», «Ни-
кита» и др. Тема, идея, проблематика

 1 

66
А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору). Например, «Корова», «Ни-
кита» и др. Система образов

 1 

67 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 
озеро». Тема, идея произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28452

68
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 
озеро». Система образов. Образ глав-
ного героя произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28574

69

Произведения отечественной литера-
туры на тему «Человек на войне» (не 
менее двух). Например, Л. А. Кас-
силь. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. 
Я. Яковлев. «Девочки с Васильев-
ского острова»; В. П. Катаев. «Сын 
полка», К.М.Симонов. "Сын артилле-
риста" и др. Проблема героизма

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27b60
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70

Произведения отечественной литера-
туры на тему «Человек на войне» (не 
менее двух). Например, Л. А. Кас-
силь. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. 
Я. Яковлев. «Девочки с Васильев-
ского острова»; В. П. Катаев. «Сын 
полка», К.М.Симонов. «Сын артилле-
риста» и др.: дети и взрослые в усло-
виях военного времени

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27c82

71
В. П. Катаев. «Сын полка». Историче-
ская основа произведения. Смысл на-
звания. Сюжет. Герои произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27da4

72
Резервный урок. В. П. Катаев. «Сын 
полка». Образ Вани Солнцева. Война 
и дети

 1 

73

Резервный урок. Л. А. Кассиль. "До-
рогие мои мальчишки". Идейно-нрав-
ственные проблемы в произведении. 
"Отметки Риммы Лебедевой"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27f98

74
Внеклассное чтение. Война и дети в 
произведениях о Великой Отече-
ственной войне. Итоговый урок

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28146

75

Произведения отечественных писате-
лей XIX–XXI веков на тему детства. 
[[(не менее двух), например, произве-
дения В.Г.Короленко, В.П.Катаева, 
В.П.Крапивина, Ю.П.Казакова, 
А.Г.Алексина, В.П.Астафьева, 
В.К.Железникова, Ю.Я.Яковлева, 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27926
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Ю.И.Коваля, А.А.Гиваргизова, 
М.С.Аромштам, Н.Ю.Абгарян.] 
Обзор произведений. Специфика 
темы

76

Произведения отечественных писате-
лей XIX–XXI веков на тему детства. 
Тематика и проблематика 
произведения. Авторская позиция

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc27a48

77
Произведения отечественных писате-
лей XIX–XXI веков на тему детства. 
Герои и их поступки

 1 

78

Резервный урок. Произведения отече-
ственных писателей XIX–XXI веков 
на тему детства. Современный взгляд 
на тему детства в литературе

 1 

79
Внеклассное чтение. Произведения 
отечественных писателей XIX–XXI 
веков на тему детства

 1 

80

Произведения приключенческого 
жанра отечественных писателей. 
(одно по выбору). К. Булычёв «Де-
вочка, с которой ничего не случится», 
«Миллион приключений» и др. 
(главы по выбору). Тематика 
произведений

 1 

81

Произведения приключенческого 
жанра отечественных писателей. 
Проблематика произведений 
К.Булычева

 1 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48
https://m.edsoo.ru/8bc27a48


82

Резервный урок. Произведения при-
ключенческого жанра отечественных 
писателей. Сюжет и проблематика 
произведения

 1 

83

Литература народов России. Стихо-
творения (одно по выбору). Напри-
мер, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
М. Карим. «Эту песню мать мне 
пела». Тематика стихотворений

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc288a8

84
Резервный урок. Образ лирического 
героя в стихотворениях Р.Г.Гамзатова 
и М.Карима

 1 

85

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по вы-
бору). Например, «Снежная коро-
лева», «Соловей». Тема, идея сказки. 
Победа добра над злом

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28b32

86
Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная ко-
ролева»: красота внутренняя и внеш-
няя. Образы. Авторская позиция

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28c36

87 Внеклассное чтение. Сказки Х. К. Ан-
дерсена (по выбору)  1 

88 Развитие речи. Любимая сказка Х. К. 
Андерсена  1 

89

Зарубежная сказочная проза. (одно 
произведение по выбору). Например, 
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 
(главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, 
или Туда и обратно» (главы) и др. Ге-
рои и мотивы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28e52

https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28e52


90

Зарубежная сказочная проза. (одно 
произведение по выбору). Например, 
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 
(главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, 
или Туда и обратно» (главы) и др. 
Стиль и язык, художественные при-
емы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28d3a

91
Резервный урок. Художественный 
мир литературной сказки. Итоговый 
урок

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc28f4c

92

Резервный урок. Зарубежная проза о 
детях и подростках. (два произведе-
ния по выбору). Например, М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера» 
(главы); Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. На-
пример, «Каникулы», «Звук бегущих 
ног», «Зелёное утро» и др. Обзор по 
теме

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2a3a6

93

Зарубежная проза о детях и подрост-
ках. (два произведения по выбору). 
Например, М. Твен. «Приключения 
Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. 
«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рас-
сказы. Например, «Каникулы», «Звук 
бегущих ног», «Зелёное утро». Тема, 
идея, проблематика

 1 

94 Резервный урок. Марк Твен. «При-
ключения Тома Сойера». Тематика  1 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


произведения. Сюжет. Система пер-
сонажей. Образ главного героя

95 Развитие речи. Марк Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера»: дружба героев  1 

96
Итоговая контрольная работа. Об-
разы детства в литературных произ-
ведениях

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc29fd2

97

Зарубежная приключенческая проза. 
(два произведения по выбору), напри-
мер, Р. Л. Стивенсон.«Остров сокро-
вищ», «Чёрная стрела» (главы по вы-
бору) и др. Обзор по зарубежной 
приключенческой прозе. Темы и 
сюжеты произведений

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2a108

98

Резервный урок. Р.Л.Стивенсон. 
«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» 
(главы по выбору). Образ главного 
героя. Обзорный урок

 1 

99
Внеклассное чтение. Зарубежная при-
ключенческая проза. Любимое 
произведение

 1 

100

Зарубежная проза о животных. (одно-
два произведения по выбору), напри-
мер, Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 
аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говоря-
щий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 
Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», 
«Рикки-Тикки-Тави» и др. Тематика, 
проблематика произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc26d78

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc26d78
https://m.edsoo.ru/8bc26d78


101 Зарубежная проза о животных. Герои 
и их поступки  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc26e9a

102
Развитие речи. Итоговый урок. Ре-
зультаты и планы на следующий год. 
Список рекомендуемой литературы

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ  102  2  0 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
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учебного предмета «Литература»

для обучающихся 5-9 классов 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образова-
ния составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 
номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 
формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поко-
ления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 
и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что лите-
ратурные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эсте-
тическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия вы-
ражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воз-
действия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценно-
стям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изу-
чение выдающихся художественных произведений русской и мировой литера-
туры, что способствует постижению таких нравственных категорий, как до-
бро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное вос-
приятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпре-
тация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической ре-
акции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их 
психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего об-
разования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "ли-
тературное чтение" на уровне начального общего образования, межпредмет-
ных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными 
предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 



речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетиче-
ского отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих рабо-
тах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литератур-
ного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представ-
лены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основ-
ные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-
нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в фор-
мировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чи-
тательского восприятия, понимания литературных текстов и создания соб-
ственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастно-
сти к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологиче-
ской сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, во-
площённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных 
целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложня-
ются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных на-
ционально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием комму-
никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отече-
ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-
менной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как вы-
сочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспита-
нию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 
способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, на-
циональных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; форми-
рованию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-
туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребно-
сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспита-
ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изу-
чаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует на-



коплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 
числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литера-
туре, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, облада-
ющего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анали-
зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направ-
лены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искус-
стве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных про-
изведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопо-
ставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 
умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направ-
лены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-
ственные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать соб-
ственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 
произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их не-
однозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять 
и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и про-
блемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формиро-
вать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об ис-
торико-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой ин-
формации с использованием различных источников, владеть навыками их кри-
тической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстети-
ческих возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направ-
лены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и пись-
менных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произ-
ведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участ-
вовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и ар-
гументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ



В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 
классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 
по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
6 КЛАСС

Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России 
и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» 
(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература.
«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царь-
град», «Предание о смерти князя Олега».

Литература первой половины XIX века. 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Ли-

сток», «Утёс» и др. 
А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» и др. 
Литература второй половины XIX века. 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первона-

чальной…», «С поляны коршун поднялся…». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору). 
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века. 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока 
и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх сти-
хотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Вы-
соцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, 
Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.



Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том 
числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). На-
пример, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. 
В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава 
«Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления чело-

века (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. 
Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. 
«Самая лёгкая лодка в мире» и др.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 
менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 
хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по 
выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 
малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по вы-
бору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 
менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), 
Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обуча-
ющимися 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 воспитатель-
ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 
русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-
мирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-
ководствоваться 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, мест-

ного 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 гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опо-
рой на примеры из литературы;

• представление о способах противодействия коррупции;
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к вза-

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

• активное участие в школьном самоуправлении;
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; по-

мощь 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 зарубеж-
ной литературы, а также литератур народов РФ;

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-
ниям народа, в том числе отражённым в художественных произведе-
ниях;

• уважение к символам России, государственным праздникам, историче-
скому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплоще-
ние в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных про-
изведений;

• 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 искус-
ства, в том числе изучаемых литературных произведений;

• осознание важности художественной литературы и культуры как сред-
ства коммуникации и самовыражения;

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-
ских культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия:

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чита-
тельский опыт; 



• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-
лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-
ность); 

• 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 со-
циальным, 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 лите-
ратурных героев.

Трудового воспитания:
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направлен-
ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-
полнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и зна-
комства с деятельностью героев на страницах литературных произведе-
ний; 

• 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 образова-

ния 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 поступ-
ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-
рактера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведе-
ниями, поднимающими экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-
связи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической на-
правленности.

Ценности научного познания:
• ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и об-
щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опо-
рой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ-
ведения; 

• 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 из-
меняющимся условиям социальной и природной среды:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-
лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, 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 произ-
ведений;



• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, откры-
тость опыту и знаниям других; 

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей ком-
петентности 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 но-
вых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объ-
ектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлени-
ями в области концепции устойчивого развития; 

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-
ствий;

• 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 универсаль-
ные учебные действия.

Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художе-

ственных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (ли-
тературных направлений, этапов историко-литературного процесса);

• устанавливать существенный признак классификации и классифициро-
вать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 



основания для их обобщения и сравнения, определять критерии прово-
димого анализа;

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-
чия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над тек-
стом;

• 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 яв-
лений и процессов;

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии;

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, вы-
бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев).

2) Базовые исследовательские действия:
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное;

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в ли-
тературном образовании;

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
ний других, аргументировать свою позицию, мнение

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание 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 послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-
ложения 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 от-

боре литературной и другой информации или данных из источников с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-
ратурную и другую информацию различных видов и форм представле-
ния;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-
турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные за-
дачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-
циями;

• оценивать надёжность литературной и другой информации по крите-
риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуа-
ций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать кон-
фликты, вести переговоры;

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику 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 (литературо-
ведческого эксперимента, исследования, проекта);

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-
ции 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, коллектив-
ной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на 
уроках литературы, обосновывать необходимость применения группо-
вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсу-
ждать 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), рас-
пределять 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 чле-
нами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным понимать намерения других, проявлять уважитель-
ное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возраже-
ния;

• 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 (литературо-
ведческого эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-
ции 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 ко-

манды 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, ана-
лизируя ситуации, изображённые в художественной литературе;

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-
альное, 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 ре-
шения) 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 школь-

ном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной си-
туации и предлагать план её изменения;

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-
стоятельствам;

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации;

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и из-
менившихся 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

6 КЛАСС

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литера-
туры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отли-
чать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произве-
дений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся);

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 
поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характе-
ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи;

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться исполь-
зовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформле-
ния собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 
роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблема-
тика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, за-
вязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рас-
сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая ха-
рактеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, иро-
ния; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-
живать связи между ними;

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 
возраста и литературного развития обучающихся);



• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-
танные произведения художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 по-
этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжа-
тый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать ар-
гументированную оценку прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения, аннотацию, отзыв;

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных про-
изведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-
временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетиче-
ского анализа;

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной лите-
ратуры для детей и подростков;

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской дея-
тельности под руководством учителя и учиться публично представлять получен-
ные результаты;

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными биб-
лиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности.



Тематическое планирование
6 КЛАСС

Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Античная литература

1.1 Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фраг-
менты)  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  2 

Раздел 2. Фольклор

2.1 Былины (не менее двух). Например, «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»  4 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

2.2

Народные песни и баллады народов России 
и мира. (не менее трёх песен и одной бал-
лады), «Песнь о Роланде» (фрагменты), 
«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада 
«Аника-воин» и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  7 

Раздел 3. Древнерусская литература

3.1
«Повесть временных лет» (не менее одного 
фрагмента). Например, «Сказание о белго-
родском киселе», «Сказание о походе князя 

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Олега на Царьград», «Предание о смерти 
князя Олега»

Итого по разделу  2 

Раздел 4. Литература первой половины XIX века

4.1

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 
трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя до-
рога», «Узник», «Туча» и др. Роман 
«Дубровский»

 8 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

4.2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 
трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.  3 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

4.3 А. В. Кольцов. Стихотворения не менее 
двух). «Косарь», «Соловей и др.  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  13 

Раздел 5. Литература второй половины XIX века

5.1
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 
двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 
поляны коршун поднялся…»

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

5.2
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). 
«Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 
пришёл к тебе с приветом…»

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»  3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы)  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

5.6
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). На-
пример, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 
«Смерть чиновника» и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор»  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  16 

Раздел 6. Литература ХХ века

6.1

Стихотворения отечественных поэтов на-
чала ХХ века. (не менее двух).Например, 
стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяков-
ского, А. А. Блока и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

6.2

Стихотворения отечественных поэтов XX 
века. (не менее четырёх стихотворений двух 
поэтов), Например, стихотворения О. Ф. 
Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евту-
шенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, 
Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самой-
лова

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

6.3

Проза отечественных писателей конца XX 
— начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне. (два произведения по 
выбору), Например, Б. Л. Васильев. «Экспо-
нат №»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; А. 
В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правди-

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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вая история Деда Мороза» (глава «Очень 
страшный 1942 Новый год» и др.)

6.4 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки француз-
ского»  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

6.5

Произведения отечественных писателей на 
тему взросления человека. (не менее двух), 
Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные 
острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. 
Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

6.6

Произведения современных отечественных 
писателей-фантастов. (не менее двух).На-
пример, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 
«Время всегда хорошее»; В. В. Ледерман. 
«Календарь ма(й)я» и др.

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

6.7

Литература народов Российской Федерации. 
Стихотворения (два по выбору).Например, 
М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Ту-
кай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким 
бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 
делалось на свете…»

 2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  19 

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по вы-
бору)  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


7.2 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(главы по выбору)  2 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

7.3

Произведения зарубежных писателей на 
тему взросления человека. (не менее 
двух).Например, Ж. Верн. «Дети капитана 
Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить 
пересмешника» (главы по выбору) и др.

 4 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

7.4

Произведения современных зарубежных пи-
сателей-фантастов. (не менее двух).Напри-
мер, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы 
по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характе-
ром» и др.

 3 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итого по разделу  11 

Развитие речи  8 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Внеклассное чтение  7 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Итоговые контрольные работы  2  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e

Резервное время  15 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/7f41542e
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Тематическое планирование
6 КЛАСС

Количество часов
№ 
п/п Тема урока 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1 Резервный урок. Введение в курс ли-
тературы 6 класса  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2a7e8

2 Античная литература. Гомер. Поэмы 
«Илиада» и «Одиссея»  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2aa04

3 Гомер. Поэма «Илиада». Образы 
Ахилла и Гектора  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2abbc

4 Развитие речи. Гомер. Поэма «Одис-
сея» (фрагменты). Образ Одиссея  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2ad6a

5 Развитие речи. Отражение древнегре-
ческих мифов в поэмах Гомера  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2aee6

6

Былины.(не менее двух), например, 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник», «Садко». Жанровые 
особенности, сюжет, система образов.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b06c

7 Былина «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Идейно-тематическое со-  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b1fc

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc


держание, особенности композиции, 
образы.

8

Внеклассное чтение. Тематика рус-
ских былин. Традиции в изображении 
богатырей. Былина «Вольга и Микула 
Селянинович»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b3be

9
Былина «Садко». Особенность былин-
ного эпоса Новгородского цикла. 
Образ Садко в искусстве

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b4e0

10

Русские былины. Особенности жанра, 
изобразительно-выразительные сред-
ства. Русские богатыри в 
изобразительном искусстве

 1 

11
Русская народная песня. Жанровое 
своеобразие. Русские народные песни 
в художественной литературе

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b706

12

Народные баллады народов России и 
мира. (не менее трёх песен и одной 
баллады) «Песнь о Роланде» (фраг-
менты), «Песнь о Нибелунгах» (фраг-
менты). Тематика, система образов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2b81e

13

Баллада «Аника-воин». Специфика 
русской народной баллады. 
Изобразительно-выразительные 
средства

 1 

14

Внеклассное чтение. Жанр баллады в 
мировой литературе. Баллада Р. Л. 
Стивенсона "Вересковый мёд". Тема, 
идея, сюжет, композиция

 1 

https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e


15

Внеклассное чтение. Жанр баллады в 
мировой литературе. Баллады Ф. 
Шиллера «Кубок», "Перчатка". 
Сюжетное своеобразие

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2bb52

16
Резервный урок. Итоговый урок по 
разделу "Фольклор". Отражение 
фольклорных жанров в литературе

 1 

17 Развитие речи. Викторина по разделу 
"Фольклор"  1 

18

Древнерусская литература: основные 
жанры и их особенности. Летопись 
«Повесть временных лет». История 
создания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c124

19

«Повесть временных лет»: не менее 
одного фрагмента, например, «Сказа-
ние о белгородском киселе». 
Особенности жанра, тематика 
фрагмента

 1 

20

Резервный урок. «Повесть временных 
лет»: «Сказание о походе князя Олега 
на Царь-град», «Предание о смерти 
князя Олега». Анализ фрагментов 
летописи. Образы героев

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c354

21

Развитие речи. Древнерусская литера-
тура. Самостоятельный анализ фраг-
мента из «Повести временных лет» по 
выбору

 1 

https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c354
https://m.edsoo.ru/8bc2c354


22
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге». Связь с фрагментом "Повести 
временных лет"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c4e4

23
А. С. Пушкин. Стихотворения «Зим-
няя дорога», «Туча» и др. Пейзажная 
лирика поэта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c61a

24
А. С. Пушкин. Стихотворение «Уз-
ник». Проблематика, средства 
изображения

 1 

25 Резервный урок. Двусложные размеры 
стиха  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c732

26
А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 
История создания, тема, идея произве-
дения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c84a

27 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 
Сюжет, фабула, система образов  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2c976

28
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 
История любви Владимира и Маши. 
Образ главного героя

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2cba6

29

А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 
Противостояние Владимира и Троеку-
рова. Роль второстепенных персона-
жей

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2ce58

30 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 
Смысл финала романа  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2cf70

https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
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https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70


31
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по роману А.С.Пуш-
кина "Дубровский"

 1 

32 Резервный урок. Итоговый урок по 
творчеству А.С. Пушкина  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d092

33 Внеклассное чтение. Любимое произ-
ведение А.С.Пушкина  1 

34
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее трёх). "Три пальмы", "Утес", 
"Листок". История создания, тематика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d1be

35

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее трёх). "Три пальмы", "Утес", 
"Листок". Лирический герой, его чув-
ства и переживания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d2e0

36

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее трёх). "Три пальмы", "Утес", 
"Листок". Художественные средства 
выразительности

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d420

37 Резервный урок. Трехсложные стихо-
творные размеры  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d538

38
А. В. Кольцов. Стихотворения (не ме-
нее двух). "Косарь", "Соловей". 
Тематика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d6dc

39

А. В. Кольцов. Стихотворения "Ко-
сарь", "Соловей". Художественные 
средства воплощения авторского за-
мысла

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d7e0

https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0


40

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не ме-
нее двух) "Есть в осени первоначаль-
ной…", "С поляны коршун под-
нялся…". Тематика произведений

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2d920

41

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «С по-
ляны коршун поднялся…». Лириче-
ский герой и средства художествен-
ной изобразительности в произведе-
нии

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2db82

42

А. А. Фет. Стихотворение (не менее 
двух), «Учись у них — у дуба, у 
берёзы…», «Я пришел к тебе с приве-
том…» Проблематика произведений 
поэта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2db82

43

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришёл 
к тебе с приветом…», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы…». Своеобразие 
художественного видения поэта

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2de7a

44
Резервный урок. Итоговый урок по 
творчеству М.Ю. Лермонтова, А. В. 
Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2dfa6

45

Резервный урок. И. С. Тургенев. Сбор-
ник рассказов "Записки охотника". 
Рассказ "Бежин луг". Проблематика 
произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e0c8

46 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Образы и герои  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e28a

https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
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https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a


47
И. С. Тургенев.Рассказ «Бежин луг». 
Портрет и пейзаж в литературном 
произведении

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e3ac

48
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Художе-
ственные и жанровые особенности 
произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e5d2

49 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: образ 
главного героя  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e4ba

50 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: автор-
ское отношение к герою  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e6e0

51
Резервный урок. Итоговый урок по 
творчеству И.С. Тургенева, Н. С.Ле-
скова

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e7f8

52 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 
(главы). Тематика произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2e924

53 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 
(главы). Проблематика повести  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2eb5e

54 Развитие речи. Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (главы). Образы родителей  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2ec8a

55
Развитие речи. Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (главы). Образы Карла Ива-
ныча и Натальи Савишны

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2edf2
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56 Итоговая контрольная работа по теме  1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2f036

57

А. П. Чехов. Рассказы (три по вы-
бору). «Толстый и тонкий», «Смерть 
чиновника», "Хамелеон". Проблема 
маленького человека

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2f54a

58
А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 
Юмор, ирония, источники 
комического

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2f6ee

59
А. П. Чехов. Проблема истинных и 
ложных ценностей в рассказах писа-
теля

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2f824

60
Резервный урок. А. П. Чехов. Художе-
ственные средства и приёмы изобра-
жения в рассказах

 1 

61 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный док-
тор». Тема рассказа. Сюжет  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2f932

62 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный док-
тор». Проблематика произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2fa54

63
Развитие речи А. И. Куприн. Рассказ 
«Чудесный доктор». Смысл названия 
рассказа

 1 

64 Резервный урок. Итоговый урок по 
творчеству А.П. Чехова, А.И. Куприна  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2fb6c

https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee
https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c


65

Стихотворения отечественных поэтов 
начала ХХ века. А. А. Блок. Стихотво-
рения «О, весна, без конца и без 
краю…», «Лениво и тяжко плывут об-
лака…», «Встану я в утро туман-
ное…»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2fc8e

66

Стихотворения отечественных поэтов 
начала ХХ века.С. А. Есенин. Стихо-
творения «Гой ты, Русь, моя род-
ная…», «Низкий дом с голубыми став-
нями», « Я покинул родимый дом…», 
«Топи да болота»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2fda6

67

Стихотворения отечественных поэтов 
начала ХХ века. В. В. Маяковский. 
Стихотворения «Хорошее отношение 
к лошадям», «Необычайное приклю-
чение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc2fec8

68

Стихотворения отечественных поэтов 
XX века.(не менее четырёх стихотво-
рений двух поэтов). Например, стихо-
творения О.Ф.Берггольц, В.С.Высоц-
кого, Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 
Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 
Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc3004e

69

Стихотворения отечественных поэтов 
XX века.(не менее четырёх стихотво-
рений двух поэтов). Например, стихо-
творения О.Ф.Берггольц, В.С.Высоц-

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc30170

https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6
https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30170


кого, Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 
Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 
Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова

70

Стихотворения отечественных поэтов 
XX века.(не менее четырёх стихотво-
рений двух поэтов). Например, стихо-
творения О.Ф.Берггольц, В.С.Высоц-
кого, Е.А.Евтушенко, А.С.Кушнера, 
Ю.Д.Левитанского, Ю.П.Мориц, 
Б.Ш.Окуджавы, Д.С.Самойлова

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc30288

71 Резервный урок. Итоговый урок по 
теме «Русская поэзия XX века»  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc303aa

72

Проза отечественных писателей конца 
XX — начала XXI века, в том числе о 
Великой Отечественной войне. Обзор. 
два произведения по выбору, напри-
мер, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. 
Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Прав-
дивая история Деда Мороза» (глава 
"Очень страшный 1942 Новый год") и 
др.

 1 

73

Проза отечественных писателей конца 
XX — начала XXI века. Тематика, 
идейно-художественное содержание 
произведения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc30620

https://m.edsoo.ru/8bc30288
https://m.edsoo.ru/8bc30288
https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc30620
https://m.edsoo.ru/8bc30620


74
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки фран-
цузского». Трудности послевоенного 
времени

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc30cf6

75 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки фран-
цузского». Образ главного героя  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc30f1c

76
Резервный урок. В. Г. Распутин. Рас-
сказ «Уроки французского». Нрав-
ственная проблематика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc310de

77

Произведения отечественных писате-
лей на тему взросления человека. 
Обзор произведений.не менее двух на 
выбор

 1 

78
Р. П. Погодин. Идейно-художествен-
ная особенность рассказов из книги 
«Кирпичные острова»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc3132c

79
Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 
или Повесть о первой любви». 
Проблематика повести

 1 

80
Внеклассное чтение. Ю. И. Коваль. 
Повесть «Самая лёгкая лодка в мире». 
Система образов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc3155c

81

Произведения современных отече-
ственных писателей-фантастов. (не 
менее двух). Например,А. В. Жвалев-
ский и Е. Б. Пастернак. Повесть 
«Время всегда хорошее». Конфликт в 
произведении

 1 

https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc310de
https://m.edsoo.ru/8bc310de
https://m.edsoo.ru/8bc3132c
https://m.edsoo.ru/8bc3132c
https://m.edsoo.ru/8bc3155c
https://m.edsoo.ru/8bc3155c


82
А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 
Повесть «Время всегда хорошее». 
Нравственный выбор героев

 1 

83 В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я». 
Сюжет и композиция произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc32b1e

84 В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я». 
Смысл названия произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc32c7c

85

Литература народов Российской Феде-
рации. Стихотворения (два по вы-
бору). Например, М. Карим. «Бессмер-
тие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда 
на меня навалилась беда…», «Каким 
бы малым ни был мой народ…», «Что 
б ни делалось на свете…». Тема. 
Проблематика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc316d8

86

Стихотворения (два по выбору). На-
пример, М. Карим. «Бессмертие» 
(фрагменты); Г. Тукай. «Родная де-
ревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на 
меня навалилась беда…», «Каким бы 
малым ни был мой народ…», «Что б 
ни делалось на свете…». Лирический 
герой

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc317f0

87 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 
выбору). Тема, идея  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc31d9a

https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a


88 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 
выбору). Образ главного героя  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc323b2

89 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(главы по выбору). Идея произведения  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc32574

90 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(главы по выбору). Проблематика  1 

Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc3270e

91

Произведения зарубежных писателей 
на тему взросления человека. Ж. Верн. 
Роман «Дети капитана Гранта» (главы 
по выбору). Тема, идея, проблематика

 1 

92

Произведения зарубежных писателей 
на тему взросления человека. Ж. Верн. 
Роман «Дети капитана Гранта» (главы 
по выбору). Сюжет, композиция. 
Образ героя

 1 

93

Произведения зарубежных писателей 
на тему взросления человека. Х. Ли. 
Роман «Убить пересмешника» (главы 
по выбору). Тема, идея, проблематика

 1 

94

Произведения зарубежных писателей 
на тему взросления человека. Х. Ли. 
Роман «Убить пересмешника» (главы 
по выбору). Сюжет, композиция, 
образ главного героя. Смысл названия

 1 

https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc3270e
https://m.edsoo.ru/8bc3270e


95
Внеклассное чтение. Произведения за-
рубежных писателей на тему взросле-
ния человека (по выбору)

 1 

96 Итоговая контрольная работа по теме  1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc32e66

97

Произведения современных зарубеж-
ных писателей-фантастов. Дж. К. Ро-
улинг. Роман «Гарри Поттер» (главы 
по выбору) Тема, идея, проблематика

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc32fe2

98

Произведения современных зарубеж-
ных писателей-фантастов. Дж. К. Ро-
улинг. Роман «Гарри Поттер» (главы 
по выбору). Сюжет. Система образов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc33140

99

Произведения современных зарубеж-
ных писателей-фантастов. Д. У. 
Джонс. «Дом с характером». Тема, 
идея

 1 

100

Резервный урок. Произведения совре-
менных зарубежных писателей-фанта-
стов. Д. У. Джонс. «Дом с 
характером». Сюжет. Система образов

 1 

101
Внеклассное чтение. Произведения 
современных зарубежных писателей-
фантастов

 1 

102
Резервный урок. Итоговый урок за 
год. Список рекомендуемой 
литературы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.ed-
soo.ru/8bc3358c

https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2
https://m.edsoo.ru/8bc33140
https://m.edsoo.ru/8bc33140
https://m.edsoo.ru/8bc3358c
https://m.edsoo.ru/8bc3358c
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-
РАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и ду-
ховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патри-
отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-
ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 
в части:

1) гражданского воспитания:

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-
ственного члена российского общества;

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-
порядка;

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-
кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситу-
ациями, изображёнными в литературных произведениях;

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного лите-
ратурного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в само-
управлении в школе и детско-юношеских организациях;

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-
циями и назначением;

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;

2) патриотического воспитания:

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 



свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 
а также литератур народов России;

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению 
в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде, отражённым в художественных произведениях;

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-
ность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:

• осознание духовных ценностей российского народа;
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;
• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном про-

изведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравствен-
ные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художе-
ственной литературы;

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 
России, в том числе с опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений;

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-
его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 
литературы;

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-
чества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по ли-
тературе;

5) физического воспитания:

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-
ния к своему здоровью;

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-
ной деятельностью;

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 
литературных героев;

6) трудового воспитания:

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 
чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профес-
сиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;



• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-
сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-
ятельность в процессе литературного образования;

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чита-
тельской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-
мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-
бального характера экологических проблем, представленных в художественной ли-
тературе;

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-
лей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 
героев;

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе по-
казанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-
ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 
России;

8) ценности научного познания:

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-
ющего осознанию своего места в поликультурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-
ствия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно про-
читанные литературные произведения;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на лите-
ратурные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обуча-
ющихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-
ность:

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 
в себе;

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-
ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 
и проявлять гибкость, быть открытым новому;

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-
тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и со-
переживанию;

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собствен-
ный читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для сред-
него общего образования должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-
жественном произведении, рассматривать её всесторонне;

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 
героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобще-
ния литературных фактов;

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литера-
турного процесса;

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов;

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-
нивать риски последствий деятельности;

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на соб-
ственный читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия:

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художествен-
ные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания;

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его ин-
терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов;

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями и методами современного литературоведения;

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении ли-
тературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргу-
менты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-
ния;



• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-
вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе чита-
тельский;

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-
фессиональную среду;

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедея-
тельности;

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

3) работа с информацией:

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-
терпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 
или иной темы по литературе;

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 
аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации;

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её со-
ответствие правовым и морально-этическим нормам;

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности;

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, ин-
формационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:

1) общение:

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 
и во внеурочной деятельности по предмету;

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опи-
раясь на примеры из литературных произведений;

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать кон-
фликтные ситуации;

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность:

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе;

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-
можностей каждого члена коллектива;



• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-
ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мне-
ний участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы 
и во внеурочной деятельности по предмету;

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям;

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции но-
визны, оригинальности, практической значимости;

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-
лять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 
включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы 
с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 
и предпочтений;

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной ли-
тературе;

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт;

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образователь-
ный и культурный уровень;

2) самоконтроль:

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-
ответствие результатов целям;

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы ре-
флексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 
художественных произведений;

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

3) принятие себя и других:

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы;

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.



1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-
знавать 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 художе-
ственной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-
танное (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 характери-
стики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного разви-
тия 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 произведе-
ний, 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 про-
изведения; 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; олицетворе-
ние, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-
фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними;

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка;

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной ли-
тературы 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 во-
просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собствен-
ную 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 про-
изведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-
ставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-твор-



ческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-
ственные 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 рекоменда-
циям 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 подби-
рать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, со-
блюдая правила информационной безопасности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-
знавать 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 художе-
ственной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-
танное (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 характери-
стики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного разви-
тия 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 произведе-
ний, 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 про-
изведения; 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; олицетворе-



ние, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-
фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними;

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка;

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной ли-
тературы 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 во-
просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собствен-
ную 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 про-
изведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-
ставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-твор-
ческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-
ственные 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 рекоменда-
циям 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 подби-
рать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, со-
блюдая правила информационной безопасности.

Содержание учебного предмета.
7  к л а с с ( 6 8 ч . )
ВВЕДЕНИЕ (1 час)

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 
роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 
автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.
Теория литературы: литературный род, текстология.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана ста-
тьи учебника; беседа; письменный ответ на вопрос; анкетирование.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА



БЫЛИНЫ (2 часа)
«Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Му-
ромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персо-
нажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 
доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тема-
тика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по 
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; отзыв на 
эпизод; подготовка сообщения; письменные ответы на вопросы; работа с репродукциями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература
(А.К. Толстой «Илья Муромец»); изобразительное искусство (репродукции картин: В.М. 
Васнецов «Богатыри»; Н.К. Рерих «Богатырский фриз», «Святогор»; М.А. Врубель «Вольга 
и Микула»; К.А. Васильев «Дар Святогора»).
Метапредметные ценности: воспитание интереса к произведениям устного народного 
творчества.
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Творческая работа: сочинение-описание.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1 час)
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 
сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические 
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нрав-
ственные представления и судьба народа в фольклорной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэ-
зии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие пред-
ставлений).
Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; работа с учебником, репро-
дукциями картин русских художников; прослушивание музыкального фрагмента.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (лубок; А.М. 
Васнецов «Сжигание чучела Масленицы», Б.М. Кустодиев «Масленица», В.И. Суриков 
«Взятие снежного городка»); музыка (П.И. Чайковский «Февраль. Масленица» из цикла 
«Времена года»).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при зна-
комстве с обрядами русского народа.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, народные «поси-
делки», устная газета.
Внедрение: издание сборника «Наш песенный край».

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа)
Из «Повести временных лет» («...И вспомнил Олег коня своего…»), Ермолай (Еразм) «По-
весть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литера-
туры; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 
духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литера-
туре (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; подробный пересказ; изложение 
с элементами сочинения; викторина; подготовка сообщения; заполнение таблицы; работа с 
репродукциями картин.



Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сага о викинге Орваре Одле); 
история (время правления Олега); изобразительное искусство (иконопись; оформление па-
мятников древнерусской литературы — миниатюра из «Радзивилловской летописи» —
«Олег показывает маленького Игоря Аскольду и Диру»; Ф.А. Бруни «Олег прибивает щит 
к вратам Константинополя»; В.М. Васнецов «Прощание вещего Олега с конем», «Олег у 
костей коня»).
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений на примере жизни 
Петра и Февронии Муромских.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа)

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (от-ры-
вок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о про-
свещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 
произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэти-
ческие образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории 
о стилях художественной литературы.
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоно-
сова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представ-
лений).
Универсальные учебные действия: работа с учебником; лексическая работа; сопостави-
тельный анализ произведений разных видов искусства; прослушивание музыкального фраг-
мента; выразительное чтение.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература
(фрагмент из книги «Юности честное зерцало»); изобразительное искусство (портрет М.В. 
Ломоносова — гравюра М. Шрейдера с оригинала Шульце; скульптурный портрет М.В. 
Ломоносова работы Ф.И. Шубина; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастер-
ской Ломоносова); музыка (сочинения М.И. Глинки, П.И. Чайковского).
Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических 
представлений.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Пе-
тербург — Германия — Петербург.
Творческая работа: сочинение с элементами рассуждения.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «М.В. Ломоносов — уче-
ный-энциклопедист».

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час)
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотво-
рение «Властителям и судиям».
Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворе-
ний Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и вла-
сти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 
оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представ-
лений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа;
чтение наизусть; выразительное чтение; заполнение таблицы; беседа; составление тезис-
ного плана статьи учебника; сопоставительная характеристика 81 псалма и стихотворения
Г.Р. Державина; работа с иллюстрациями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Ф. Ходасевич «Державин»; 
«Наказ…» Екатерины II); скульптура (М.И. Козловский «Императрица Екатерина II
в образе Фемиды»).
Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции.



Д.И. ФОНВИЗИН (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического про-
изведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и харак-
тер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 
дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 
«говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие
представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение по ролям; работа с ре-
флексивной таблицей; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; рассказ о 
персонажах.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Пестрый гал-
стук с черным фраком…»); история (закон «О вольности дворян» 18 февраля 1752 года); 
изобразительное искусство (иллюстрации Н.И. Калиты «Помещица Простакова чинит суд 
и расправу», Н. Муратова); скульптура (Д.И. Фонвизин на памятнике скульптора М.О. Ми-
кешина
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде); театр (театральные профессии, авторский 
замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник; первое представление о 
комедии); кино («Господа Скотинины», 1927, режиссер Г. Рошаль, по мотивам комедии 
«Недоросль»).
Метапредметные ценности: формирование и развитие этических представлений.
Творческая работа: устное сочинение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
А.С. ПУШКИН (6 часов)

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Деревня», «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 
родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: 
«Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в ле-
тописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 
предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 
и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 
анализа). Творческая история произведений.
Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художе-
ственный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); 
жанровое образование — дружеское послание.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, в том 
числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения; самостоятельная исследовательская 
работа со вспомогательным справочным и литературоведческим материалом; подготовка 
сообщения; беседа; работа с учебником; слайдовая презентация.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.И. Одоевский «Струн вещих 
пламенные звуки…»; Вс. Рождественский «Баловень лицейской легкой славы…»); история 
(Отечественная война 1812 года; П.Я. Чаадаев); изобразительное искусство (иллюстрации; 
Н. Бестужев «Портреты декабристов», мозаика «Полтавская баталия», выполненная в ма-
стерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I; рисунки учащихся); музыка (И.Ф. Стравин-
ский «Туча»).
Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических пред-
ставлений при характеристике «чувств добрых» в поэзии А.С. Пушкина.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов».
Творческая работа: исследовательский проект «Тайна пушкинского послания».



Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям по-
эта; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин».
Внедрение: создание и тиражирование слайдовой презентации «Тайна пушкинского посла-
ния».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа)
Стихотворения: «Три пальмы (Восточное сказание)», «Родина». «Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпи-
ческом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, досто-
инство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); централь-
ные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 
Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 
(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; 
стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел и верность исто-
рической правде; градация.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; исследо-
вательская работа с текстом; рассказ о событии; работа со статьей учебника; работа с ил-
люстрациями; подготовка сообщения; составление письменного ответа на вопрос.
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Смутное время, опричнина); изоб-
разительное искусство (акварели, рисунки, пейзажи М.Ю. Лермонтова; В.М. Васнецов 
«Царь Иван Васильевич Грозный», «Встреча Алены Дмитриевны с Кирибеевичем», «Бой 
Кирибеевича с Калашниковым»,«Прощание с братьями (казнь)»; И.Е. Репин «Иван Гроз-
ный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»; Н.В. Неврев «Опричники»); музыка (музыкаль-
ные произведения на сюжеты произведений М.Ю. Лермонтова).
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений.
Творческая работа: устное рисование; рецензия.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 
«Москва Ивана Грозного».

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа)
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарище-
ство, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их со-
здания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 
сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие 
стиля.
Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических 
пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с заменой лица; раз-
личные виды чтения и устного пересказа, в том числе художественный пересказ; письмен-
ный отзыв на эпизод; исторический экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с та-
блицей; работа с иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообщения; участие в 
дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); 
изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е. Репин «За-
порожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; ил-
люстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизо-
дам.
Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нрав-
ственно-эстетических представлений; воспитание патриотизма.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 
Гоголя».
Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».



Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литературы и ор-
ганизация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны».
Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим проек-
том.

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 
крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудо-
любие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Турге-
нева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 
автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 
произведения.
Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 
(углубление представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подго-
товка сообщения; формулировка микровыводов и выводов; работа с иллюстрациями; ис-
следовательская работа с текстом; заполнение таблицы.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Н. Нахимов — поэт-сатирик; 
А.А. Марков «Пинва»); география (Болховский и Жиздринский уезды); изобразительное 
искусство (В.В. Пукирев «Яков Турок поет»; иллюстрации к «Запискам охотника» Б.М. Ку-
стодиева; В.М. Васнецов «Нищие певцы»; В.Г. Перов «Чаепитие в Мытищах»).
Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений в процессе 
выявления семантики слова раболепство; развитие нравственно-эстетических представле-
ний при проведении сравнительного анализа тематически близких произведений разных 
видов искусства.
Краеведение: заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам».

Ф.И. ТЮТЧЕВ (1 час)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Ве-
личие и бессилие человеческого разума.
Теория литературы: философская лирика; строфа; стопа; ямб, хорей, дактиль, анапест, ам-
фибрахий; деталь; антитеза, олицетворение, сравнение, эпитет, метафора; художественная 
идея.
Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; лексиче-
ская работа; беседа; работа с репродукцией картины.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 
картины).
Метапредметные ценности: развитие представлений о мире и человеке.

А.А. ФЕТ (1 час)
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечело-
веческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-ме-
дитация.
Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 
метафора, бессоюзие — развитие представлений).
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление цитатного плана; 
составление комментариев к портретам А.А. Фета; работа с учебником и репродукциями; 
индивидуальные задания: комментарии к картинам И.И. Шишкина «Рожь», А.К. Саврасова 
«Рожь», к пьесе П.И. Чайковского «Август» из цикла «Времена года».
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.Е. Репин 
«Портрет поэта А.А. Фета»; И.И. Шишкин «Рожь», А.К. Саврасов «Рожь»); музыка
(П.И. Чайковский «Август» из цикла «Времена года»).
Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к природе; развитие 
представлений о красоте окружающего мира.

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа)



Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Размыш-
ления у парадного подъезда», «Железная дорога», поэма «Русские женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтиче-
ской музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 
проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащит-
ность, бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть 
и по ролям; цитатный план, элементы тезисного плана; подготовка сообщения; работа с
иллюстрациями и репродукциями картин; исследовательская работа с текстом.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература
(Н.А. Некрасов «Безвестен я. Я вами не стяжал…»); изобразительное искусство (Н.А. Не-
красов и художники-передвижники; Г.Н. Мясоедов «Земство обедает»; К.А. Савицкий «Ре-
монтные работы на железной дороге»; иллюстрации учебника).
Метапредметные ценности: формирование гражданской позиции.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-кра-
еведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».
Внедрение: создание и тиражирование компьютерной слайдовой презентации «Сибир-
скими дорогами декабристок».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 
сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писа-
теля.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 
тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-вы-ра-
зительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, ал-
легория — развитие представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана ста-
тьи учебника и сказки; различные виды пересказа; письменный отзыв; работа с иллюстра-
циями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (газета «Весть»; табель о рангах); 
изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина; иллюстра-
ции).
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при 
характеристике сюжета сказки и при установлении семантики слова дикий.
Творческая работа: устное рисование.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Кре-
стьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:
А.В. Кольцов «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин «Пахарь»;
А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.

Л.Н. ТОЛСТОЙ (1 час)
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 
войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Об-
разы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений).



Универсальные учебные действия: рассказ о писателе (образ Л.Н. Толстого по фотогра-
фии 1856 года); подбор материалов для ответа по плану; составление цитатного плана; вы-
разительное чтение; устное сочинение-рассуждение.
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Севастополь — город русской 
славы); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 
Севастополя»).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (патриотизм, героизм, 
защита Отечества).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция «Го-
род русской славы, ратных подвигов».

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа)
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 
«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с 
иллюстрациями учебника; письменный ответ на вопрос.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Серов 
«Портрет писателя Н.С. Лескова»; иллюстрации к сказу «Левша» в учебнике); сюжет 
«Левши» в других видах искусства (кинематограф, анимация).
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при характери-
стике гуманистического содержания сказа.
Творческая работа: исследовательский проект «Образ Левши в русском искусстве (кине-
матограф, мультипликация, изобразительное искусство)».
Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Образ Левши в русском ис-
кусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)».

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час)
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты 
мой, родимый край!..»
Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 
представлений).
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; иссле-
довательская работа с текстом; работа с иллюстрациями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин «Роман в пись-
мах»); история (происхождение названия «Русь»); музыка (композитор А. Алябьев, стихи 
Н. Языкова. Романс «Песня»).
Метапредметные ценности: формирование и развитие ценностных представлений в про-
цессе работы над понятиями животворящий, святыня, алтарь, самостоянье, Русь; воспи-
тание чувства гордости за Отечество.

А.П. ЧЕХОВ (2 часа)
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Степь» (фрагмент). Разоблачение бесприн-
ципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы 
создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; пересказ, 
близкий к тексту; составление словаря языка персонажа; исследовательская работа с тек-
стом; работа с иллюстрациями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сатирические сказки М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина; М.М. Зощенко «Нервные люди», А.Т. Аверченко «Открытие Америки»,
Н.А. Тэффи «Воротник»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич «Хамелеон», С. Али-
мов «Хамелеон»; иллюстрации в учебнике; рисунки учащихся; репродукция картины П.А. 
Федотова «Свежий кавалер»).



Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (свобода, рабство, 
личность) при характеристике сатирических произведений А.П. Чехова.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора
«Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко «Нервные люди»;
А.Т. Аверченко «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи «Воротник» и др.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И.А. БУНИН (2 часа)

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 
Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл
названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мо-
тивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в рас-
крытии художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; ху-
дожественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Универсальные учебные действия: подготовка вопросов для дискуссии; выразительное 
чтение; различные виды пересказа; работа с учебником; прослушивание музыкальных
записей; работа с репродукциями; исследовательская работа с текстом.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.И. Левитан 
«Весна. Большая вода»; И.Е. Репин «Мужичок из робких»); музыка (П.И. Чайковский «Под-
снежник. Апрель» из цикла «Времена года»).
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при 
характеристике мотива «дом».

А.И. КУПРИН (1 час)
Рассказ «Чудесный доктор». Основная сюжетная линия и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рождественский рассказ; диалог; прототип; мотив (развитие пред-
ставлений); кульминация.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка вопросов для дискус-
сии; отзыв на эпизод; составление плана статьи учебника; художественный пересказ; под-
готовка сообщения; самостоятельная исследовательская работа с текстом.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (дети и взрослые в прочитанных 
ранее произведениях; традиция рождественских рассказов в русской и зарубежной литера-
туре); изобразительное искусство (репродукции картин, портрет Н.И. Пирогова).
Метапредметные ценности: формирование ценностных
представлений (доброта, жертвенность, сочувствие, сострадание).
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дис-
куссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.

М. ГОРЬКИЙ (2 часа)
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изер-
гиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера 
юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 
для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); 
авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи.
Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представле-
ний); герой-романтик.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в том 
числе художественный пересказ; цитатный план произведения; выразительное чтение; под-
готовка сообщения; исследовательская работа с текстом.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература



(автобиографические произведения); изобразительное искусство (В.А. Серов. Портрет М. 
Горького; Б.А. Дехтерев. Иллюстрации к произведениям М. Горького); фотографии писа-
теля.
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений в процессе выяв-
ления гуманистического содержания произведений Горького.
Творческая работа: исследовательский проект «М. Горький в фотографиях».
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писа-
тели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам выполнения 
исследовательского проекта; создание и тиражирование сборника докладов учащихся на 
конференции.

А.С. ГРИН (1 час)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история про-
изведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести.
Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике.
Универсальные учебные действия: художественный пересказ; выразительное чтение; ха-
рактеристика образов; письменный отзыв на эпизод; литературная композиция «Мечты
сбываются».
Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии А. Грина; изобразительное ис-
кусство (иллюстрации С. Бродского к повести «Алые паруса», репродукция картины В. Фа-
лилеева «Волна»); кино (кинофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко, 1961).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (мечта, вера, искрен-
ность, любовь, романтический идеал, чудо).

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час)
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания
образов. Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 
тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и инто-
нация конца предложения, аллитерация).
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; работа 
с портретом В. Маяковского и иллюстрациями; работа с учебником.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет В. Ма-
яковского работы художников П. Келина, Н. Соколова, И. Бройдо; иллюстрации Д. Бур-
люка, Е.Г. Дорфман, Н.А. Долгорукова).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (работа с понятием слу-
жение).

С.А. ЕСЕНИН (2 часа)
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача!..», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Я покинул родимый дом...», «Отговорила роща золо-
тая...».
Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 
чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэ-
тический синтаксис — развитие представлений); неологизм.
Универсальные учебные действия: чтение наизусть; работа с учебником и иллюстратив-
ным материалом; подготовка сообщения.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Б. Григорьев. 
Портрет С. Есенина; М. Володин «Есенин в Константиново»; А. Бакулевский. Гравюра «С. 
Есенин»; иллюстрации в учебнике); фотографии поэта; музыка (Г. Пономаренко «Отгово-
рила роща золотая…», Н. Кадышева «Отговорила роща золотая…»).



Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (чувство родной при-
роды, родина).
Творческая работа: устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 
литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотво-
рения «Мой Сергей Есенин».
Внедрение: сборник стихотворений, посвященных С. Есенину («Венок поэту»).

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час)
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художе-
ственная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 
(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 
Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка; 
антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подго-
товка сообщения; устный и письменный отзыв о прочитанном; работа со словарями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстратив-
ный материал учебника).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений в процессе выявления 
художественной идеи произведения.

М.М. ПРИШВИН (1 час)
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Об-
раз рассказчика.
Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация.
Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; отбор материала 
для книжной выставки; подготовка сообщения; выразительное чтение; письменный ответ 
на вопрос; подбор материалов для книжной выставки «Малая родина в произведениях М.М. 
Пришвина».
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ родины в изученных про-
изведениях М.М. Пришвина); изобразительное искусство (Р.Н. Зелинская. Портрет
М.М. Пришвина; С.В. Скриченко. Портрет М.М. Пришвина; иллюстративный материал 
учебника).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих
представлений при работе над понятием малая родина.

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа)
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 
«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссо-
здающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведе-
нии.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи 
(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — развитие представлений); пейзаж как сю-
жетообразующий фактор (развитие представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; художе-
ственный пересказ; составление тезисного плана статьи учебника; работа с иллюстрациями; 
составление комментария к картине И.И. Левитана.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление рассказов И.С. 
Шмелева, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского); изобразительное искусство (Л.А. Усов.
Портрет К.Г. Паустовского; И.И. Левитан «Над вечным покоем»; иллюстрации).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе над 
понятием малая родина.
Творческая работа: изложение с элементами рассуждения.



Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция 
«Каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине)».
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Каждый край по-своему пре-
красен (лирическая проза о малой родине)».

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 
идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека.
Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, мета-
фора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; составление 
словаря лексики стихотворения по заданной тематике; работа с рефлексивной таблицей; 
работа с учебником.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 
картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»).

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 
моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 
дом,
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический син-
таксис (риторические фигуры).
Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; исследова-
тельская работа с текстом; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (О.Г. Верей-
ский. Портрет А.Т. Твардовского; иллюстрации к поэме «Василий Теркин»); скульптура (А. 
Сергеев «Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Теркину» в Смоленске).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над моти-
вами лирических стихотворений и поэмы «Василий Теркин».
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 
поэзии «Стихи и песни о войне»: 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков «В землянке»;
М.В. Исаковский «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час)

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»;
М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало».
Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 
«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; вырази-
тельное чтение.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление с ранее изучен-
ными стихотворениями о войне).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений учащихся при 
работе над понятиями патриотизм, романтика, чувство долга, жизнь и смерть.
Творческая работа: составление и исполнение литературно- музыкальной композиции.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 
поверке».

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1час)
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в 
раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблаче-
ние равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.



Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка плана для участия 
в диспуте; комментирование эпизода; работа со статьей учебника; подготовка сообщения 
(экранизации произведений Б.Л. Васильева); работа с иллюстрациями в учебнике; дискус-
сия.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (С. Зубцов. 
Портрет Б.Л. Васильева; иллюстрации к произведениям); кино (экранизации произведений 
Б.Л. Васильева).
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при анализе рас-
сказа «Экспонат №…».
Краеведение: смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л. Васильева.
Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Смоленские страницы в жизни и про-
изведениях Б.Л. Васильева».

В.М. ШУКШИН (1 час)
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 
малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик».
Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажей; письменный 
отзыв; сочинение-рассуждение.
Внутрипредметные и межпредметные связи: скульптура (памятники В.М. Шукшину 
скульпторов В.М. Клыкова, М.А. Кульгачева, Н.В. Звонкова, В.Ф. Рублева); прикладное
искусство (фестиваль деревянных скульптур «Шукшинские чудики» в Сростках); кино 
(В.М. Шукшин в киноискусстве: сценарист, режиссер, актер).
Метапредметные ценности: развитие представлений о нравственных ценностях при лек-
сической работе со словом чудик.
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Внедрение: создание документального фильма по материалам дня В.М. Шукшина в школе.

ПОЭЗИЯ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час)
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цве-
таева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 
Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 
ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой на-
род…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Воз-
несенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга».
Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века.
Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений).
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подго-
товка сообщения; развернутая характеристика одного из стихотворных текстов; чтение сти-
хотворения наизусть; литературно-музыкальная композиция; обобщение и систематизация.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о России поэтов ХIХ 
века); изобразительное искусство (И. Глазунов «Русская земля», «Русский мужик»; А. 
Смирнов «Лето красное»; Е. Лисовская «Протянула руку. Мои губы дотронулись…»; В. 
Мишин. Иллюстрации к книге М. Цветаевой «Лирика»; Л.Д. Киркач-Осипова. Иллюстра-
ции к лирике И. Северянина; В. Сергеев. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; Г. и 
Н. Буршагины. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; фотограф А. Фирсов. Дагестан-
ский город Дербент. Ханские башни, XVII век; «Тутаев над рекой»; Р. Галимуллин «Мир 
Г. Тукая»; Г. Паштов «Ночь и рассвет» и др.).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над темой 
«малая» и «большая» родина.
Возможные виды внеурочной деятельности: выставка в библиотеке.



Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Поэты ХХ века о России».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У. ШЕКСПИР (1 час)
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрас-
ное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но 
реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…».
Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представ-
лений).
Универсальные учебные действия: составление плана; выразительное чтение, чтение на-
изусть; прослушивание музыкальных произведений; сопоставление портретов У. Шекс-
пира; составление вопросов к статье учебника.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М. Друшаут. 
Портрет У. Шекспира; Э. Улан. Портрет У. Шекспира); музыка (М. Таривердиев «Люблю, 
— но реже говорю об этом...»).
Метапредметные ценности: формирование эмоциональной культуры; развитие представ-
лений о «вечных» темах (любовь).

МАЦУО БАСЁ (1 час)
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их те-
матикой, своеобразием образов и структуры.
Теория литературы: хокку (хайку).
Универсальные учебные действия: сообщение о жизни М. Басё; чтение хокку; работа со 
статьей учебника; характеристика иллюстраций; сопоставление иллюстраций и текстов
хокку.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ёса Бусон. 
Портрет Мацуо Басё; гравюры японских художников; японский пейзаж).
Метапредметные ценности: развитие ассоциативного мышления.
Творческая работа: сочинение собственных хокку.

ДЖ. СВИФТ (1 час)
Краткие сведения о Дж. Свифте. История написания книги «Путешествия Гулливера». Ха-
рактеристика структуры книги, определение объектов сатиры. Разоблачение человеческих 
пороков и общественных недостатков. Переводы книги на русский язык.
Теория литературы: приключенческая литература; сказка, притча, роман; сатира, ирония, 
гротеск, аллегория, фантастика.
Универсальные учебные действия: ответы на статьи учебника; составление слайдовой 
презентации, подготовка сообщения; беседа, дискуссия; работа с иллюстрациями.

Р. БЁРНС (1 час)
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 
Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, на-
родное представление о добре и силе.
Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворений.
Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; работа с иллю-
страциями; сообщение «Р. Бёрнс и музыка»; прослушивание музыкальных произведений; 
заполнение таблицы; беседа.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских по-
этов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. 
Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе 
темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата».



Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Мар-
шак — переводчик».

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час)
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 
на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее
привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Универсальные учебные действия: чтение и различные способы комментирования; под-
готовка сообщения; художественный пересказ глав романа; просмотр фрагментов мульт-
фильма «Остров сокровищ» 1999 года.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 
российских и зарубежных художников: У.Н. Конверса, Ф. Годвина, Г.М. Брока, Р. Ингпена, 
И.И. Пчелко, И.А. Ильинского, В.Б. Остапенко, П.И. Луганского); кино (мультфильмы 1988 
и 1999 годов).
Метапредметные ценности: формирование интереса к приключенческой литературе.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «“Остров сокровищ” в живо-
писи и киноискусстве».
Внедрение: слайдовая компьютерная презентация по материалам конференции.

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1 час)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Малень-
кий принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в по-
нимании писателя и его героев. Основные события и позиция
автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; об-
разы-символы; афоризмы.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление вопросов к статье 
учебника; выразительное чтение; художественный пересказ эпизодов; подготовка сообще-
ния.
Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; сказка А. де Сент-
Экзюпери на языке других искусств: кино, изобразительное искусство, музыка; иллюстра-
ции автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца» (Ким Мин Жи. Рисунки к 
«Маленькому принцу»; Леону Верту. Иллюстрации к «Маленькому принцу»).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе лек-
сического значения слова духовность.

Я. КУПАЛА (1 час)
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 
«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 
Купалы.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; составле-
ние плана статьи учебника; подготовка сообщения; сопоставительная характеристика ори-
гинала и переводов.
Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка
(«А кто там идет?», стихи Я. Купалы, муз. С. Кортеса); изобразительное искусство (А. Бра-
зер. Портрет Я. Купалы; иллюстрации к стихотворению «А кто там идет?»); скульптура (па-
мятник Я. Купале в Минске).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (национальное 
самосознание).



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов)
№ 
п/п

Содержание Кол-во 
часов

Формы, методы, содержание уроков с 
учетом рабочей программы воспита-
ния (модуль «Школьный урок»)

ВВЕДЕНИЕ (1Ч.)

1
Своеобразие курса. Литературные 
роды (лирика, эпос, драма).

1ч. Урок - исследование с целью изучения 
истории и теории литературы  для фор-
мирования представлений о познании 
как гуманистической ценности, роли 
книги как духовного завещания, способа 
познания прошлого, осмысления насто-
ящего и будущего.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
БЫЛИНЫ  (2Ч.)

2 Понятие о былине. Святогор и тяга зем-
ная», «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». А.К. Толстой «Илья Муромец». Со-
бытие в былине, поэтическая речь бы-
лины, своеобразие характера и речи пер-
сонажа, конфликт, отражение в былине 
народных представлений о нравственно-
сти (сила и доброта, ум и мудрость).

2 ч. Урок-путешествие с целью выделения 
нравственной проблематики фольклор-
ных текстов как основы для развития 
представлений о нравственном идеале 
русского народа и формирование  пред-
ставления о русском национальном ха-
рактере.

3 Р.Р. Классное сочинение «Былинные 
богатыри как выражение национального 
представления о героях» (по картине В. 
М. Васнецова «Богатыри»).

1ч. Урок развития речи с целью развития инте-
реса к созданию собственных текстов; 
стремление к речевому самосовершенство-
ванию; формирования представлений о со-
циальных ценностях гуманизма.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1 час)
4 Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., 

«Наша Масленица дорогая…», «Гово-
рили – сваты на конях будут»). Лириче-
ские песни и лиро-эпические песни. 
Своеобразие поэтического языка народ-
ных песен. Многозначность поэтиче-
ского образа в народной песне. Быт, 
нравственные представления и судьба 
народа в фольклорной песне.

1ч. Комбинированный урок с целью постиже-
ния красоты и богатства, выразительности 
русского слова,  выделения нравственной 
проблематики фольклорных текстов как 
основы для развития представлений о нрав-
ственном идеале русского народа, формиро-
вания представлений о русском националь-
ном характере.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа)
5 Из «Повести временных лет» («И вспо-

мнил Олег коня своего…»). Поучитель-
ный характер древнерусской литературы.

1ч. Урок с использованием учебной презента-
ции с целью формирования представлений о 
патриотизме: понимания поучительного 
смысла древнерусской литературы, мудро-
сти, преемственности поколений, любви к 
родине. 



6 «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских». Мудрость, преемственность поко-
лений, любовь к родине, образованность, 
твердость духа, религиозность.

1ч. Комбинированный урок с целью развития 
представления об образе человека в древне-
русской литературе и формирования пред-
ставлений об идеале и идеальном образе че-
ловека и человеческих отношений в литера-
туре Древней Руси.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа)

7 М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 
просветителя, ученого. «О вы, которых 
ожидает...» (из «Оды на день восше-
ствия на всероссийский престол ее вели-
чества государыни императрицы Елиса-
веты Петровны, 1747 года»). Мысли о 
просвещении, русском языке; вера в 
творческие способности народа. 

1ч.  Урок с использованием учебного кино-
фильма с целью воспитания интереса к 
личности и творчеству 
 М.В. Ломоносова и формирования 
представлений, о  творчестве и творче-
ском процессе,  просвещении, вере в 
творческие способности народа.

8 М.В. Ломоносов. «Предисловие о пользе 
книг церковных в российском языке» (от-
рывок). Теория о «трех штилях». Основ-
ные положения и значение теории о сти-
лях художественной литературы.

1ч.

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час)
9 Г.Р. Державин. «Властителям и су-

диям»: отражение в названии тематики и 
проблематики стихотворения. Тема по-
эта и власти.

1ч. Комбинированный урок с целью формиро-
вания представлений о гражданственности, 
гражданской лирике и  понимания граждан-
ской авторской позиции в литературном 
произведении.

Д.И. ФОНВИЗИН (2 часа)
10 Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о пи-

сателе. Комедия «Недоросль». Своеоб-
разие драматургического произведения, 
основной конфликт пьесы и ее проблема-
тика. Образы комедии (портрет и харак-
тер; поступки, мысли, язык). Социальные 
вопросы в комедии.

1ч. Урок актуализации знаний с целью  разви-
тия умений  выявлять основные проблемы 
прочитанного текста,  обосновывать свое 
мнение о произведении и героях; вырази-
тельно читать отрывки произведений, ин-
сценировать в группе, освоения социальных 
норм, правил поведения через осмысление 
основного конфликта произведения.

11 Р.Р. Подготовка к  домашнему сочине-
нию по комедии Д.И. Фонвизина «Недо-
росль».

1ч. Урок развития речи с целью развития инте-
реса к созданию собственных текстов; 
стремление к речевому самосовершенство-
ванию; использование достаточного объёма 
словарного запаса и усвоенных грамматиче-
ских средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста сочи-
нения в письменной форме.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА



А.С. ПУШКИН (6 часов)

12 А.С. Пушкин.  Тема дружбы и долга, сво-
бодолюбивые мотивы в стихотворениях 
поэта: «К Чаадаеву», «Во глубине сибир-
ских руд...». 

1ч. Урок-экскурсия с целью осознания зна-
чимости фактов биографии великого 
поэта (крепкая дружба, верные друзья,   
верность идеалам молодости,  свободо-
любие,  определении их роли в духов-
ном становлении поэта) для личного 
развития и становления характера. Фор-
мирование представлений о смысле 
жизни как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

13 Любовь к родине, уважение к предкам в 
стихотворении А.С. Пушкина «Два чув-
ства дивно близки нам…».

1ч. Проблемный урок с целью развития ху-
дожественного восприятия произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений о па-
триотизме как гуманистической ценно-
сти.

14 Человек и природа в стихотворении А.С. 
Пушкина. «Туча».

1ч. Урок с использованием электронной пре-
зентации с целью формирования  понима-
ние явной и скрытой информации в тексте и  
осознания роли природы в жизни человека.

15 Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 1ч.

16 «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 
летописном тексте и в балладе А.С. 
Пушкина. Мотивы судьбы – предсказа-
ние, предзнаменование, предвидение, 
провидение; вера и суеверие.

1ч. Урок смешанного типа с целью осмысления 
философских мотивов: судьбы, предсказа-
ния, предзнаменования.  Развитие навыка 
исследовательской работы с текстом в целях 
развития коммуникативных способностей 
учащихся.

17 «Полтава»: образ Петра и тема России в 
поэме А.С. Пушкина.   Своеобразие поэ-
тического языка.

1ч. Урок-исследование с целью  развития худо-
жественного восприятия произведения и 
углубленная работа с текстом с целью фор-
мирования представлений о социальных 
ценностях гуманизма.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа)

18. М.Ю. Лермонтов. «Родина». «Три 
пальмы» (Восточное сказание)».  Изоб-
ражение родины в лирическом произве-
дении.

1ч. Урок – экскурсия с целью  пробуждения 
осознанного интереса к личности и твор-
честву М. Ю. Лермонтова и  осмысления 
философской темы «родина»,  граждан-
ское воспитание.

19. «Песня про царя Ивана Василье-
вича...» М.Ю. Лермонтова: проблема-
тика и основные мотивы (родина, честь, 
достоинство, верность, любовь, муже-
ство и отвага, независимость; личность и 
власть). 

1ч. Комбинированный урок  с целью развития  
умения характеризовать людей, опираясь на 
их речь, поступки, отношение к другим лю-
дям; формирования внимание к слову, худо-
жественной детали.



20 Центральные образы поэмы «Песня про 
царя Ивана Васильевича...» М.Ю. 
Лермонтова  и художественные приемы 
их создания. Речевая характеристика ге-
роя. 

1ч. Комбинированный урок  с целью  воспита-
ния эмоциональной отзывчивости 
на события исторические и литературные.

21 Фольклорные элементы в поэме «Песня 
про царя Ивана Васильевича...» М.Ю. 
Лермонтова  Художественное богат-
ство «Песни...».

1ч.

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа)
22 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас 

Бульба»: история создания повести, Тема-
тика и проблематика повести (любовь к ро-
дине; товарищество, свободолюбие, героизм, 
честь, любовь и долг).

1ч. Урок – экскурсия с целью  пробуждения 
осознанного интереса к личности и твор-
честву Н.В. Гоголя,  развитие интереса к 
отечественной истории; развитие нрав-
ственно-эстетических представлений;  вос-
питание патриотизма.

23 «Бранное, трудное время...» Степь как образ 
Родины в повести Гоголя.

1ч. Комбинированный урок с целью разви-
тия  умений характеризовать людей, 
опираясь на их речь, поступки, отноше-
ние к другим людям; формирование 
внимания к слову, художественной де-
тали.
Воспитывать  эмоциональную отзывчи-
вость на события исторические и лите-
ратурные, принимать участие в дискуссии, 
аргументировать собственную читатель-
скую и гражданскую позицию.

24 Остап и Андрий. Сравнительная характери-
стика (характеры, типы, речь).

1ч. Проблемный урок  с целью воспитания чув-
ства любви к Родине; воспитания   эмоци-
ональной отзывчивости на события ис-
торические и литературные, участия в 
дискуссии, аргументирования собственной  
читательской и гражданской позиции.

25 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изобра-
жении Н.В. Гоголя.

1ч.

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)

26 И.С. Тургенев.  Рассказ о жизни писа-
теля в 60-е годы. «Записки охотника» - 
общая характеристика цикла. Рассказ 
«Хорь и Калиныч». Природный ум, тру-
долюбие, талант крестьян. Сложные со-
циальные отношения в деревне. 

1ч. Урок – экскурсия с целью  пробуждения 
осознанного интереса к личности и творче-
ству писателя. Размышление  над вопросами 
взаимосвязи человека и природы через 
осмысление рассказов  Тургенева.



27 И.С. Тургенев.  «Певцы»: основная 
тема рассказа, талант и чувство собствен-
ного достоинства крестьян, отношение 
автора к героям. 

1ч. Урок - размышление  над вопросами  осо-
бенностей русского национального харак-
тера: талант и чувство достоинства кре-
стьян. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с текстом.

28 Стихотворение в прозе И.С. Тургенева 
«Нищий»: тематика; художественное 
богатство произведения.

1ч.

Ф.И. ТЮТЧЕВ (1 час)

29 Ф.И. Тютчев. Краткие сведения о поэте. 
Стихотворения: «С поляны коршун под-
нялся…», «Фонтан». Величие и бессилие 
человеческого разума.

1ч. Урок - путешествие с целью  пробужде-
ния осознанного интереса к личности и 
творчеству Ф.И. Тютчева, аргументиро-
вать собственную читательскую и граждан-
скую позицию.

А.А. ФЕТ (1 час)
30 А.А. Фет. Русская природа в стихотворе-

ниях: «Я пришел к тебе с приветом…», 
«Вечер». Общечеловеческое в лирике; 
наблюдательность, чувства добрые; кра-
сота земли.

1ч. Урок смешанного типа с целью пробужде-
ния осознанного интереса к личности и 
творчеству поэта. Формирование навыка 
многоуровневого анализа поэтического тек-
ста, работы с репродукциями картин худож-
ников с целью развития коммуникативных 
способностей учащихся.

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа)
31-32 Н.А. Некрасов. Краткие сведения о по-

эте. «Вчерашний день, часу в ше-
стом…». «Железная дорога», «Раз-
мышление у парадного подъезда». 
Доля народная – основная тема произве-
дений поэта; своеобразие поэтической 
музы Некрасова.

2ч. Урок смешанного типа с целью пробужде-
ния  осознанного интереса к творчеству пи-
сателя. Раскрытие богатства изобразитель-
ных средств стихотворений поэта. Воспита-
ние любви к своей малой родине.

33-34 Поэма Н.А. Некрасова «Русские жен-
щины» («Княгиня Трубецкая»). Основ-
ная проблематика произведения: судьба 
русской женщины (любовь и чувство 
долга, верность, преданность, достоин-
ство…).

2ч. Проблемный урок  с целью размышления  
над вопросами роли декабристов в жизни 
страны, в освободительном движении; их 
патриотизма, стойкости мужества, а также 
верности  их жен, гордости, самоотвержен-
ности, судьбы русской женщины, любви  и 
чувства долга.

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа)
35 М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие све-

дения о писателе. «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокор-
мил». Своеобразие сюжета. Позиция пи-
сателя.

1ч. Урок - путешествие с целью  пробужде-
ния осознанного интереса к личности и 
творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Размышление  над вопросами пороков экс-
плуататоров и их высокомерия, никчемно-
сти; критики автором  покорности русского 
мужика.



36 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий по-
мещик».  Проблематика сказки: труд, 
власть, справедливость; приемы созда-
ния образа помещика. «Премудрый пес-
карь».  Своеобразие сюжета. Позиция 
писателя.

1ч. Комбинированный урок художественного  
восприятия произведения и углубленная ра-
бота с текстом с целью формирования нрав-
ственно-эстетических представлений уча-
щихся.

Л.Н. ТОЛСТОЙ (1 час)
37 Л.Н. Толстой – участник обороны Сева-

стополя.  Творческая история «Севасто-
польских рассказов». Литература и ис-
тория. «Севастополь в декабре ме-
сяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 
героизм, подвиг, защита Отечества –  
основные темы рассказа. Образы защит-
ников Севастополя. Авторское отноше-
ние к героям.

1ч. Урок смешанного типа с целью пробужде-
ния  осознанного интереса к творчеству Л.Н. 
Толстого. Художественное восприятие про-
изведения и углубленная работа с текстом с 
целью формирования нравственно-эстети-
ческих представлений учащихся.

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа)

38 Н.С. Лесков. «Лесков — писатель буду-
щего». Особенности проблематики и 
центральная идея повести «Левша».

1ч. Урок актуализации знаний с целью фор-
мирования ценностных представлений 
при характеристике гуманистического 
содержания сказа.

39 Образный мир повести Н.С. Лескова 
«Левша».

1ч.

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час)
40 Произведения русских поэтов XIX века о 

России. Н. М. Языков «Песня»; И.С. Ни-
китин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. 
Толстой «Край ты мой, родимый край!..»

1ч. Урок смешанного типа с цель. Формирова-
ния  навыка работы с учебником, вырази-
тельного чтения, лексической работы, ис-
следовательской работы с текстом в целях 
развития коммуникативных умений уча-
щихся.

А.П. ЧЕХОВ (2 часа)

41 А.П. Чехов. «Хамелеон». Разоблачение 
беспринципности, корыстолюбия, чино-
почитания, самоуничижения.

1ч. Комбинированный урок с целью  разви-
тия художественного восприятия произ-
ведения и углубленная работа с текстом 
с целью формирования представлений о 
социальных ценностях гуманизма. На-
род и государство. Противопоставление 
рациональной логики, основанной на за-
коне, «праву по совести», религиозно-
патриархальному праву, возникшему в 
Древней Руси. Осуждение нелепости, 
абсурдности жизни, осмысление проис-



ходящего с высоты гуманистического 
идеала.

42 А.П. Чехов «Смерть чиновника». Свое-
образие сюжета, способы создания обра-
зов, социальная направленность расска-
зов; позиция писателя. «Степь» (фраг-
мент). Контрольный тест.

1ч.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И.А. БУНИН (2 часа)

43 И.А. Бунин. «Догорел апрельский свет-
лый вечер...».  Человек и природа в сти-
хах И.А.Бунина.

1ч. Урок с использованием электронной 
презентации с целью художественного 
восприятия  произведения и углублен-
ная работа с текстом с целью формиро-
вания представлений о смысле жизни 
как экзистенциальной ценности гума-
низма. Стремление к неуспокоенности, 
к борьбе.

44 И.А. Бунин. «Кукушка». Основные про-
блемы рассказа и  образы. Смысл назва-
ния; доброта, милосердие, справедли-
вость, покорность, смирение – основные 
мотивы рассказа. Художественная идея 
произведения.

1ч.   Комбинированный урок с целью 
формирования  нравственно-эстетиче-
ских представлений при характеристике 
мотива «дом».

А.И. КУПРИН (1 час)

45 Рассказ «Чудесный доктор». Основная 
сюжетная линия и подтекст; художествен-
ная идея.

1ч. Изучение истории и теории литературы 
с целью формирования представлений 
об участии как гуманистической ценно-
сти. Уважение к человеку, проявление 
сострадания и милосердия.

М. ГОРЬКИЙ (2 часа)
46 М. Горький. «Детство». Становление ха-

рактера юного героя. Основные сюжетные 
линии в автобиографической прозе.  «Ле-
генда о Данко» (из рассказа «Старуха 
Изергиль»).  Проблематика рассказа и ав-
торская позиция. Нравственный аспект 
рассказа М. Горького «Старуха Изер-
гиль».

1ч. Комбинированный урок с целью формиро-
вания гуманистического мировоззрения 
учащихся в процессе выявления авторской 
позиции., художественного восприятия 
произведения и углубленная работа с тек-
стом с учетом формирования нравственно-
эстетических представлений учащихся.

47 Р.Р. Классное   сочинение. Характери-
стика литературного героя. 
«В жизни всегда есть место подвигу «
(по «Легенде о Данко» М. Горького).

1ч. Урок развития речи с целью развития инте-
реса к созданию собственных текстов; 
стремление к речевому самосовершенство-
ванию; использование достаточного объёма 
словарного запаса и усвоенных граммати-
ческих средств для свободного выражения 



мыслей и чувств при создании текста сочи-
нения в письменной форме.

А.С. ГРИН (1 час)

48 А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. 
Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 
Творческая история произведения. Свое-
образие образного мира повести «Алые 
паруса».

1ч. Урок - путешествие с целью  пробужде-
ния осознанного интереса к личности и 
творчеству А.С. Грина. Развитие навы-
ков характеристики героев, отражающих 
позицию автора.

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час)

49 В.В. Маяковский. «Необычайное при-
ключение, бывшее с Владимиром Мая-
ковским летом на даче». Проблематика 
стихотворения: поэт и общество, поэт и 
поэзия. Приемы создания образов.  Худо-
жественное своеобразие.

1ч. Урок актуализации с целью пробуждения 
осознанного интереса к личности
и творчеству поэта. Знакомство  с  особен-
ностями творчества поэта, с темами его про-
изведений, понимание им своего назначе-
ния, его человеколюбием.

С.А. ЕСЕНИН (2 часа)
50 С.А. Есенин.  «Гой ты, Русь, моя род-

ная…», «Каждый труд благослови, 
удача…» Тематика лирических стихотво-
рений. Лирическое «я» и образ автора.

1ч. Урок актуализации с целью развития худо-
жественного восприятия произведения 
и углубленная работа с текстом, форми-
рование представлений об участии как 
гуманистической ценности. Неразрыв-
ная связь родной природы и человека. 
Восхищение красотой русской при-
роды, любовь к Родине.

51 С.А. Есенин. «Я покинул родимый 
дом...». «Отговорила роща золотая...».  
Человек и природа, чувство родины, эмо-
циональное богатство лирического героя 
в стихотворениях поэта.

1ч. Комбинированный урок с целью развития 
художественного восприятия  произве-
дения и углубленная работа с текстом, 
формирование представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Восприятие человека как части при-
роды. Природа символ человеческих 
чувств и не аналогия человеческого 
мира, а одушевленное существо, живу-
щее своей «самостоятельной» жизнью.

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час)

52 И.С. Шмелев. Рассказ  «Русская песня». 
Национальный характер в изображении 
писателя. Роман «Лето Господне» (глава 
«Яблочный спас»). Автобиографические 
мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера.

1 ч. Урок актуализации с целью развития худо-
жественного восприятия произведения 
и углубленная работа с текстом, форми-
рование представлений об участии как 
гуманистической ценности. Неразрыв-
ная связь родной природы и человека. 



Восхищение красотой русской при-
роды, любовь к Родине.

М.М. ПРИШВИН (1Ч.)
53 М.М. Пришвин. «Москва-река».  Тема и 

основная мысль. Родина, человек, при-
рода в рассказе.

1 ч. Урок актуализации с целью развития худо-
жественного восприятия произведения 
и углубленная работа с текстом, форми-
рование представлений об участии как 
гуманистической ценности. Неразрыв-
ная связь родной природы и человека. 
Восхищение красотой русской при-
роды, любовь к Родине.

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа)

54-
55

К.Г. Паустовский «Мещёрская сто-
рона».  Образ малой родины. Чтение и 
обсуждение фрагментов, воссоздающих 
мир природы. Человек и природа; малая 
родина. Образ рассказчика в произведе-
нии.

2ч. Урок изучение истории и теории лите-
ратуры с целью формирования пред-
ставлений об отношениях человека и 
природы как особой сфере участия, как 
гуманистической ценности. Красота 
родного края – источник вдохновения и 
творческих сил для писателя.

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)
56 Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе 

лениться...»: тема стихотворения и его 
художественная идея. Духовность, труд – 
основные нравственные достоинства че-
ловека.

1ч. Урок актуализации  с целью формирования 
навыка работы с учебником, выразитель-
ного чтения, лексической работы, исследо-
вательской работы с текстом в целях разви-
тия коммуникативных умений учащихся.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)

57 А.Т. Твардовский. Основные мотивы во-
енной лирики поэта (война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, дом). 
«Прощаемся мы с матерями…» (из цикла 
«Памяти матери»), «На дне моей 
жизни…». Василий Тёркин». Человек на 
войне.

1ч. Комбинированный урок с целью формиро-
вания навыка работы с учебником, вырази-
тельного чтения, лексической работы, ис-
следовательской работы с текстом в целях 
развития коммуникативных умений уча-
щихся.

58 Р.Р. Подготовка к домашнему сочине-
нию по творчеству А.Т. Твардовского.

1ч. Урок развития речи с целью развития инте-
реса к созданию собственных текстов; 
стремление к речевому самосовершенство-
ванию; использование достаточного объёма 
словарного запаса и усвоенных граммати-
ческих средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста сочи-
нения в письменной форме.

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час)



59
Лирика поэтов-участников Великой Оте-
чественной войны. Особенности восприя-
тия жизни в творчестве поэтов предвоен-
ного поколения. Военные будни в стихо-
творениях поэтов-участников войны.

1ч. Урок – инсценировка с целью изучения 
истории и теории литературы с целью 
формирования представлений о патрио-
тизме как гуманистической ценности. 
Гордость за великое прошлое, полное 
славы и великих дел.

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1час)

60 Б..Л. Васильев. « Летят мои кони» 
(фрагмент). «Экспонат №…». Проблема 
истинного и ложного.  Разоблачение рав-
нодушия, нравственной убогости, лице-
мерия.

1ч. Урок - размышление  над вопросами:    раз-
облачение равнодушия, нравственной убо-
гости, лицемерия. Художественное воспри-
ятие произведения и углубленная работа с 
текстом с целью прояснить мотивы поведе-
ния героя; попытаться помочь учащимся 
осмыслить содержание понятий «духовные 
ценности», «духовная память».

В.М. ШУКШИН (1 час)

61 В.М. Шукшин. Краткие сведения о писа-
теле. Рассказ «Чудик». «Чудаки» и «чу-
дики» в рассказах: внутренняя простота и 
нравственная высота героев рассказов. 
«Слово о малой родине»: раздумья об 
отчем крае и его месте в жизни человека.

1ч. Проблемный урок с целью пробуждения 
осознанного интереса к личности
и творчеству писателя. Художественное 
восприятие произведения и углубленная ра-
бота с текстом с целью развития  умения 
выявлять смысл названия произведения, 
мотивацию поступков героев.

ПОЭЗИЯ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час)

62 Поэты XX века о России. Своеобразие 
раскрытия темы Родины в стихах поэтов 
XX века.

1ч. Урок – инсценировка с целью изучения 
истории и теории литературы с целью 
формирования представлений о патрио-
тизме как гуманистической ценности. 
Гордость за великое прошлое, полное 
славы и великих дел.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. ШЕКСПИР (1 час)

63 У. Шекспир. Краткие сведения об ав-
торе.  Темы и мотивы сонетов. Вечные 
темы в сонетах У. Шекспира.

1ч.

МАЦУО БАСЁ (1 час)
ДЖ. СВИФТ (1 час)

64
Мацуо Басё. Образ поэта.  Основные 
биографические сведения. Знакомство с 
особенностями стихотворений, темати-
кой, образами. 
Дж. Свифт. История написания книги 
«Путешествия Гулливера». Разоблачение 

1ч. Художественное восприятие произведения 
и углубленная работа с текстом с целью 
развития  умения выявлять смысл названия 
произведения, мотивацию поступков ге-
роев.



человеческих пороков и общественных 
недостатков.

Р. БЁРНС (1 час)
Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час)

65 Р. Бёрнс.  Краткие сведения об авторе. 
«Джон Ячменное Зерно»: народное 
представление о добре и силе. 
Р.Л. Стивенсон.  Краткие сведения об 
авторе. Роман «Остров сокровищ» 
(часть 3-я, «Мои приключения на суше»). 
Приёмы создания образов. Находчивость, 
любознательность – наиболее привлека-
тельные качества героя.

1ч.

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1 час)
66 А.  Де Сент-Экзюпери. Краткие сведе-

ния о писателе. Сказка «Маленький 
принц»: нравственная проблематика. До-
бро, справедливость, мужество, порядоч-
ность, честь, ответственность в понима-
нии писателя м его героев. 

Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с 
целью формирования потребности в си-
стематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире. Гармо-
низации отношений человека и обще-
ства, многоаспектного диалога.

Я. КУПАЛА (1 час)
67 А Я. Купала.  Основные биографические 

сведения. Отражение судьбы белорус-
ского народа в стихах «Мужик», 
«Алеся». М. Горький и М. Исаковский – 
переводчики Я. Купалы.

68 Итоговый промежуточный контроль. Те-
стирование.

Урок контроля с целью развития само-
оценки.
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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 со-
ответствии 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 систе-
мой 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, ува-
жение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-
ства, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-
ными в литературных произведениях;

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-
гоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;

• представление о способах противодействия коррупции;
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-

манию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;
• активное участие в школьном самоуправлении;
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь лю-

дям, нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-
фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-
рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур на-
родов 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.
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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 по-
следствий 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 комму-
никации и самовыражения;

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-
турных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-
гополучия:

• 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 здоро-
вья, 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, способ-
ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с дея-
тельностью героев на страницах литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-
сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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• 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 жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-
ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-
можных 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, поднимаю-
щими экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-
сти.

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 самостоя-
тельно прочитанные литературные произведения; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики школьного литературного образования; 
• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-
ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-
ведения, 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 компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-
дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; 

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых зна-
ний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и ком-
петентностей, планировать своё развитие; 
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• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в об-
ласти 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 измене-

ния 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 нахо-

дить 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 направле-
ний, этапов историко-литературного процесса);

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать лите-
ратурные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-
сматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 
учебной задачи;

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-
ной 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 литератур-

ном образовании;
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение
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• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-след-
ственных связей и зависимостей объектов между собой;

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-
следования (эксперимента);

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-
ного наблюдения, опыта, исследования;

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их разви-
тии 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 лите-

ратурной и другой информации или данных из источников с учётом предложен-
ной 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, предло-
женным 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 анало-
гии 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 обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддер-
жание благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта);

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:
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• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и ин-
дивидуальной 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 ре-
зультат совместной работы;

• уметь обобщать мнения нескольких людей;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планиро-

вать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учеб-
ной 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 на-
правлению, и координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулиро-
ванным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-
седнику и корректно формулировать свои возражения;

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-
емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддер-
жание благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов;

• участниками взаимодействия на литературных занятиях;
• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение 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, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой);
• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собствен-
ных 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:
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• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном лите-
ратурном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 
план её изменения;

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-
шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей си-
туации;

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменив-
шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соот-
ветствие 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 взаимоот-

ношениями литературных героев;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и дру-

гих, не осуждая;
• проявлять открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в вос-

питании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Фе-
дерации;

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 худо-
жественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-
читанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность ху-
дожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тема-
тику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учи-
тывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; ха-
рактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оце-
нивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с чита-
телем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-фило-
софской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 
учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 
особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 
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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, бал-
лада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и со-
держание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (герои-
ческий, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-
вязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литератур-
ный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 
пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, алле-
гория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литератур-
ного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведе-
ния к историческому времени, определённому литературному направлению);

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художе-
ственного произведения;

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные яв-
ления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-
ственной 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 формули-
ровать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собствен-
ную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументирован-
ную 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 про-
изведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать мате-
риал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоя-
тельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 
цитирования;

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитан-
ные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной ли-
тературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстети-
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ческого анализа;
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмо-
циональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литератур-
ный 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 пра-
вила информационной безопасности.

                                Содержание учебного предмета, курса
                                                            

                                                         ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значе-
ние художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 
процесса, жанры и роды литературы. 
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Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-
хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; анкетирование; беседа; письмен-
ный ответ на вопрос. 
Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа)
 Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Ра-
зин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 
Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями 
и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства вырази-
тельности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 
песне-плаче. 
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие историче-
ской песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 
 Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной 
из исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и репродукцией картины И.Е. Ре-
пина. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных за-
писей песен); изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван Гроз-
ный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси 
Филарет»; фрагмент миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и 
всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»). 
Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. Краеведе-
ние: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, ве-
чер народной песни.

                              ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа)
 Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сер-
гий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра 
Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 
нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособ-
ность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — 
основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое мно-
гообразие древнерусской литературы. 
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 
жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учеб-
ником; подготовка сообщения; формулировки и запись выводов; наблюдения над лексиче-
ским составом произведений. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых 
благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку Вар-
фоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мо-
щей (1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя 
Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»). 
Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих 
ценностей учащихся.

                                     ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
                                                   Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 
поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 



160

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и по-
эзия. 
Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. Универ-
сальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный от-
вет на вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; работа с иллюстрациями и репро-
дукциями; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление срав-
нительных таблиц. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан 
«Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Дер-
жавина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Дер-
жавина, Портрет князя Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину).
 Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Держа-
вину».
                                                      Н.М. КАРАМЗИН (3 часа)
 Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстети-
ческая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и клас-
сицизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной по-
вести. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследователь-
ская работа с текстом; формулировка и запись выводов; похвальное слово историку и пи-
сателю; работа с репродукциями и иллюстрациями; план характеристики образов; подго-
товка сообщения «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропи-
нин «Портрет Н.М. Карамзина», П.Ф. Соколов «Портрет Н.М. Карамзина», гравюра А. 
Флорова по оригиналу В.А. Тропинина, И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. 
Кипренский «Бедная Лиза»). 
Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют…»

                              ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
 ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА. В.А. ЖУКОВСКИЙ, К.Ф. РЫЛЕЕВ (3 часа) 
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Невыразимое (Отрывок)». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 
«Смерть Ермака». Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-
выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 
дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 
Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; вырази-
тельное чтение наизусть и по ролям; составление вопросов к статье учебника; работа с ил-
люстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом.  Внутрипредмет-
ные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского ра-
боты К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. 
Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков «По-
корение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная).
 Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, осно-
ванных на знакомстве с романтизмом как литературным направлением.

                                                  А.С. ПУШКИН (7 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «19 октября», «И.И. Пу-
щину», «Бесы», «Песни о Стеньке Разине». Роман «Капитан ская дочка»: проблематика 
(любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, прови-
дение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система 
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образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 
прозы. 
Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман 
— развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение на-
изусть; составление планов разных типов; работа с эпиграфами к главам романа; подго-
товка тезисов, сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание музы-
кальных произведений; составление цитатного плана; исследовательская работа с текстом 
(фрагментом); сочинение.
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина 
II в русской истории и литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты 
А.С. Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиков-
ский. Портрет Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рису-
нок Ф. Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет 
князя А.М. Горчакова»; иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, 
А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации «Капитанской дочки»). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литера-
тура и история; литература и музыка; литература и живопись). Творческая работа: кон-
курс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»; сочине-
ние на выбранную тему; творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам 
пушкинского романа)». Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литератур-
ной гостиной «Песни и романсы на стихи А.С. Пушкина». 
Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева».

                                             М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа)
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Узник». Поэма «Мцыри»: свободолю-
бие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее 
выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. 
Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 
лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 
традиции.
 Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение 
наизусть; составление цитатного плана; подготовка сообщения; работа с портретами и ре-
продукциями; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лер-
монтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. 
Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. 
Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и 
др.). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; 
сила духа). 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кав-
казе». Творческая работа: устное сочинение. Возможные виды внеурочной деятельности: 
час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — худож-
ник».

                                                  Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов)
 Основные вехи биографии писателя. Гоголь в Петербурге. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 
Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 
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сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Повесть «Ши-
нель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. История 
замысла. Новаторство писателя. 
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведе-
ний, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии; сатирическая 
повесть; фантастика.
Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и ком-
ментирования; цитатный план; формулировка тем творческих работ; подготовка вопросов 
для обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; под-
готовка сообщения; характеристика персонажей, сопоставительная характеристика; дис-
куссия. 
 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль», 
«Житие святого Акакия»); изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя работы Ф. 
Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников 
П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коро-
вина, К.А. Савицкого, А.В. Ванециана; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); 
театр (инсценировка, сценическая история пьесы); кино (экранизации «Ревизора»). 
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, 
угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 
Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя.
 Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фраг-
мента комедии, написание рассказа по заданному сюжету.
 Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 
«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспи-
тания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 
Внедрение: составление сборника рассказов учащихся по заданному сюжету.

                                                И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 
Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискус-
сия; письменная характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о 
Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работы И.Е. Репина, К.Е. 
Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр 
(музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений уча-
щихся (любовь, красота, духовность). 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У 
счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего».

                                                  Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа)
 Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении по-
эта. «Несжатая полоса», «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 
стихотворениях. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание пер-
вичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессою-
зие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 
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Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным 
материалам и статье учебника; выразительное чтение наизусть; составление словаря для 
характеристики лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, посвященных 
изображению войны; устное рисование.
 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображе-
нии Л.Н. Толстого); изобразительное искусство (А.А. Рылов «Зеленый шум»; А.Г. Вене-
цианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый Шум»; П.Г. 
Чесноков «Зеленый Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отноше-
ние к войне; красота природы).

                                                    А.А. ФЕТ (3 часа) 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 
над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гар-
мония 161 чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 
Фета. Тема любви — стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...». 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное 
рисование; письменный ответ на вопрос; работа с иллюстрациями; подбор цитат к сочине-
нию-описанию; исследовательская работа с текстом. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет 
А.А.Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом Пе-
тергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная 
природа). 
Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о ро-
дине и природе поэтов XIX века»: Н.И. Гнедич «Осень»; П.А. Вяземский «Береза», 
«Осень»; А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев «Отчизна»; 
Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков «После дождя»; А.К. Толстой «Вот уж 
снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др.

                                            А.Н. ОСТРОВСКИЙ (2 часа)
 Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологи-
ческими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольк-
лора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. Теория лите-
ратуры: драма. 
Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; со-
ставление цитатного плана. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном 
народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе 
«Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегу-
рочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков).
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о 
народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка).

                                                  Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 
личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравствен-
ность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неуча-
стие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 
Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. Теория литера-
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туры: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представле-
ний). 
Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; 
тезисный план; работа с репродукциями и иллюстрациями; исследовательская работа с 
текстом; дискуссия; сочинение-рассуждение. 
 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор 
Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин 
«Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к 
рассказу «После бала»; рисунки учащихся).
 Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических 
представлений (семейные ценности и традиции, мечта о служении людям, служба и чело-
вечность).
 Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших 
работ в сети Интернет.

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
                                                            М. ГОРЬКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобра-
зие ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. Уни-
версальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе художе-
ственный пересказ; цитатный  план; работа со статьей учебника; составление сопостави-
тельной таблицы; работа с иллюстрациями. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); 
изобразительное искусство (П. Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; ри-
сунки учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов М. Горького). Ме-
тапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, ис-
тинные и ложные ценности). 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
Творческая работа: сочинение-рассуждение. 
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной вы-
ставки.

                                               В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 
отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм 
(развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное 
чтение, чтение наизусть; составление плана статьи учебника; комментарий к книжной вы-
ставке; подготовка сообщения.
 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изучен-
ным стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. Есенин «Песнь о собаке»); изобразительное 
искусство (последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 
532; Первое «Окно сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный 
плакат «Резинтреста» 1923 года).
 Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских де-
сятилетий. 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурс-
ных работ учащихся. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Мая-
ковский — художник и актер».

         О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (3 часа)
 Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.А. Булгаков «Собачье сердце». М.М. Зощенко «Обезья-
ний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художествен-
ное своеобразие юмористических рассказов. Проблематика и образы повести. Художе-
ственная идея, авторская позиция, пафос произведения.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений). Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персо-
нажа; запись основных положений лекции учителя; работа с портретами писателей; подго-
товка сообщения; составление развернутых тезисов для характеристики образов;  выявле-
ние основных элементов фабулы и сюжета повести; составление таблицы. Внутрипред-
метные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. 
Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); история (художественное отражение историче-
ских событий в повести «Собачье сердце»); фотографии Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко, М.А. 
Булгакова; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портре-
тов»); киноискусство (фильм «Собачье сердце»).
 Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики 
и проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; формирование 
нравственных представлений (о беспринципности, фразерстве, политиканстве и др.) при 
анализе повести М.А. Булгакова.

                                               Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (3 часа)
 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая ак-
триса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творче-
ства в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 
Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).
 Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных за-
писей; формулировка микровыводов; запись основных тезисов урока; выразительное чте-
ние наизусть. 
 Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Забо-
лоцкого «Облетают последние маки…», «Обрываются речи влюбленных….»; муз. М. 
Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, 
достоинство, человек и природа). 
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».

 
                                               М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 
века. 
Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. Универ-
сальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа 
с учебником; исследовательская работа с текстом (стихотворение «Три ровесницы»); про-
слушивание музыкальных записей. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто пе-
сен»); история (Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на стихи 
М. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района 
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Смоленской области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). Мета-
предметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе 
лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, трагизм, народность). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 
наследие М.В. Исаковского».

                                                А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 
даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изу-
ченных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. Внутри-
предметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардов-
ского); история (Александровский централ, раскулачивание); изобразительное искусство 
(О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические 
страницы истории страны; ответственность за судьбу Отечества; величие Родины; вера в 
Россию). Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. 
Твардовского).
 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: А.А. Блок 
«Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников «Мне мало надо!..»;  Б.Л. Пастернак 
«После вьюги»; А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»; М.А. Светлов «Весе-
лая песня»; А.А. Вознесенский «Слеги»; Р.И. Рождественский «Мне такою нравится 
земля...»; В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др.

                                            В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа)
 Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 
Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; 
подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа со статьей учебника; художественный 
пересказ; конкурс на лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, на которой меня 
нет».
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе совет-
ских писателей); история (война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизации произве-
дений о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941— 1945 годов. Мета-
предметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, 
служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 
В.П. Астафьева). 
 Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и 
фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов «Перебирая наши 
даты...»; М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов «Жди меня»; П.Г. 
Антокольский «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; М. 
Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 
Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива».

                                                  В.Г. РАСПУТИН (2 часа)
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 Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нрав-
ственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 
страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострада-
ние, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, 
способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 
Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). Уни-
версальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря понятий, ха-
рактеризующих различные  нравственные представления; подготовка тезисов к уроку-дис-
путу; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; формулирование 
выводов. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазу-
нов. Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки французского»); 
кино (экранизация повести). 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и 
взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность прийти на помощь; взаимопонимание, 
бескорыстие). 
Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь».

                                         ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
                                                    У. ШЕКСПИР (2 часа)
 Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец вели-
ких чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 
история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
 Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; 
выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия по сайту, посвящен-
ному трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 
 Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 
Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); музыка (опера В. Белинни 
«Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. 
Берлиоза «Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», 
балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); кино (экранизации трагедии). 
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, 
жертвенность).

                                                 М. СЕРВАНТЕС (1 час) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 
возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 
Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихот-
ство. 
Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представле-
ний). 
Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; 
различные виды пересказа; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. Внутри-
предметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», 
Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»); изобразительное искусство (Г. Доре, 
С.Г. Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа).
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Тематическое планирование по литературе с учётом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы 

№ 
п/п

Содержание Кол
-во 
ча-
сов

Формы, методы, содержание уро-
ков с учетом рабочей программы 
воспитания (модуль «Школьный 
урок»)

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
1. Своеобразие курса 8 класса. Художе-

ственная литература и история. Значе-
ние художественного произведения в 
культурном наследии страны.  Творче-
ский процесс.

1ч Изучение истории и теории литера-
туры с целью формирования пред-
ставлений о познании как гуманисти-
ческой ценности, роли книги как ду-
ховного завещания, способа позна-
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ния прошлого, осмысления настоя-
щего и будущего.

                                      ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч.)
2 Исторические песни:  «Иван Грозный 

молится по сыне». Анализ произведе-
ния. Нравственная проблематика в ис-
торической песне и песне-плаче.

1ч. Выделение нравственной проблема-
тики фольклорных текстов как 
основы для развития представлений о 
нравственном идеале русского на-
рода. 
Формирование представления о рус-
ском национальном характере.
Формирование интереса к русской 
истории и фольклору.

3 Исторические песни: «Возвращение 
Филарета», «Разин и девка-астра-
ханка» (по выбору). Связь с представ-
лениями и исторической памятью и от-
ражение их в народной песне; песни-
плачи.

1ч.

4 Исторические песни «Солдаты осво-
бождают Смоленск». Средства выра-
зительности, проблематика в истори-
ческой песне и песне-плаче.

                               ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.)
5 «Житие Сергия Радонежского». Глу-

бина и сила нравственных представле-
ний о человеке. 

1ч. Формирование нравственно-эстети-
ческих представлений учащихся в 
процессе выявления особенностей 
житийного жанра в произведении.

6 «Слово о погибели Русской земли» 
Тема добра и зла в произведениях.

1ч. Выявление художественной идеи 
произведения, проявляющейся в 
стремлении автора вселить в сердца 
людей мужество, бодрость, пробу-
дить в них чувство гордости за свою 
землю, вдохновить на борьбу против 
врага.

7 «Житие Александра Невского».  Бла-
гочестие, доброта, открытость, свя-
тость, служение Богу – основные про-
блемы житийной литературы.

1ч. Формирование нравственно-эстети-
ческих представлений учащихся в 
процессе выявления особенностей 
житийного жанра в произведении.

                                           ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (5ч.)
8-9 Державин Г.Р. Поэт и государствен-

ный чиновник. Отражение в творчестве 
фактов биографии и личных представ-
лений. Стихотворение «Памятник», 
«Вельможа». Тема поэта и поэзии. 

2ч. Совершенствование умения анализа и 
интерпретации художественного тек-
ста, предполагающие установление 
связей произведения с исторической 
эпохой, культурным контекстом, ли-
тературным окружением и судьбой 
писателя. Выявление авторской пози-
ции, традиций и новаторства в произ-
ведении.

10 Карамзин Н.М. Основные вехи био-
графии. Карамзин и Пушкин. «Бедная 
Лиза» - новая эстетическая реальность.

1ч. Выявление авторской позиции, тра-
диций и новаторства в произведении; 
развитие нравственно-эстетических 
представлений учащихся. 
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11 Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». 
Основная проблематика и тематика, 
новый тип героя. Образ Лизы. 

1ч.

12 Р.Р. Подготовка к домашнему сочи-
нению по повести Н.М. Карамзина 
«Бедная Лиза».

1ч.

                                        ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (34ч.)
13-
14

Жуковский В.А. «Лесной царь», 
«Море», «Невыразимое».

2ч. Развитие представления об образе че-
ловека в русской литературе 19 века.
Формирование представлений о по-
знании как гуманистической ценно-
сти, о  
творчестве и творческом процессе, 
просвещении, вере в творческие спо-
собности народа.
Воспитание интереса к личности и 
творчеству  В.А. Жуковского.

15-
16

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 
«Смерть Ермака». Основные темы, 
мотивы.

2ч. Формирование представлений о гра-
жданственности, гражданской ли-
рике. Формирование понимания гра-
жданской авторской позиции в лите-
ратурном произведении.

17 Пушкин А.С. Тематическое богатство 
поэзии поэта. «И.И. Пущину», 
«Бесы». 

1ч. Осознание значимости фактов био-
графии великого поэта (крепкая 
дружба, верные друзья,   верность 
идеалам молодости,  свободолюбие,  
определении их роли в духовном ста-
новлении 
поэта) для личного развития и ста-
новления характера. Формирование 
представлений о смысле жизни как 
экзистенциальной ценности гума-
низма.

18 Пушкин А.С. «Маленькие траге-
дии». Обзор, содержание одного про-
изведения по выбору. Самостоятельная 
характеристика тематики и системы 
образов по предварительному плану.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью  формирования пред-
ставлений о социальных ценностях 
гуманизма.

19 Пушкин А.С. «Пиковая дама» (об-
зор). Основная проблематика произве-
дения. 

1ч.

20 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская 
дочка». Творческая история повести, 
проблематика. Тема семейной чести в 
романе. Новый тип исторической 
прозы.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью отработки умения  вы-
являть основные проблемы прочи-
танного текста,  обосновывать свое 
мнение о произведении и героях.

21 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская 
дочка». Порядки в Белогорской крепо-
сти. Петр Гринев в испытаниях любо-

1ч. Развитие навыка составления рас-
сказа о герое по цитатному плану, ху-
дожественного пересказа, исследова-
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вью и «дружбой». тельской работы с текстом в целях 
развития коммуникативных способ-
ностей учащихся.

22 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская 
дочка». Темы человека и истории, на-
рода и власти, внутренней свободы в 
романе.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования пред-
ставлений о социальных ценностях 
гуманизма.

23 Р.Р. Классное сочинение по творчеству 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

1ч. Урок развития речи с целью развития 
интереса к созданию собственных 
текстов; стремление к речевому са-
мосовершенствованию; использова-
ние достаточного объёма словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста 
сочинения в письменной форме.

24 Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и 
творчестве. «Мцыри» особенности 
композиции поэмы.

1ч. Формирование  нравственно-эстети-
ческих представлений учащихся в 
процессе выявления смысла христи-
анской и языческой символики в по-
эме.

25 Лермонтов М.Ю. «Мцыри»: свободо-
любие, готовность к самопожертвова-
нию, гордость. сила духа – основные 
мотивы поэмы; художественная идея и 
средства ее выражения;  образ-персо-
наж, образ-пейзаж. «Мцыри» - люби-
мый идеал поэта» - В. Белинский.

1ч.

26 Гоголь Н.В.  Основные  вехи биогра-
фии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Го-
голь.

1ч.

27 Гоголь Н.В. Пьеса «Ревизор». Творче-
ская и сценическая история комедии.

1ч.

28-
31

Гоголь Н.В. «Ревизор».  Русское чи-
новничество в сатирическом изображе-
нии Гоголя: разоблачение пошлости, 
угодливости, чинопочитания, бесприн-
ципности, взяточничества, лживости и 
авантюризма, равнодушного отноше-
ния к служебному долгу. 

2ч. Развитие  умения характеризовать 
людей, опираясь на их речь, по-
ступки, отношение к другим людям; 
формировать внимание к слову, ху-
дожественной детали.
Воспитание эмоциональной отзывчи-
вости 
на события исторические и литера-
турные.

32 Гоголь Н.В. «Ревизор». Основной 
конфликт и способы его разрешения.

1ч. Пробуждение осознанного интереса к 
личности и творчеству писателя. Раз-
витие навыков характеристики ге-
роев, отражающих позицию автора.

33 Р.Р. Классное сочинение по комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор».

1ч. Урок развития речи с целью развития 
интереса к созданию собственных 
текстов; стремление к речевому са-
мосовершенствованию; использова-
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ние достаточного объёма словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств при создании текста 
сочинения в письменной форме.

34 Тургенев И.С.  Основные вехи биогра-
фии писателя. Повесть «Ася»: возвы-
шенное и трагическое в изображении 
жизни и судьбы героев.

1ч.

35-
36

Тургенев И.С. Повесть «Ася».  Компо-
зиция повести. Образ Аси: любовь, 
нежность, верность – основное в образе 
героини.

2ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью углубить понятие о рус-
ском национальном характере.

37 Некрасов Н.А. Основные вехи биогра-
фии Некрасова. Судьба и жизнь народ-
ная в изображении поэта.

1ч.

38-
39

Некрасов Н.А. «Внимая ужасам 
войны», «Зеленый шум». Человек и 
природа в стихотворениях Некрасова.

2ч. Раскрытие богатства изобразитель-
ных средств стихотворений поэта. 
Воспитание любви к своей малой ро-
дине. Приобщение детей к высокому 
духу некрасовских стихотворений, 
приближение их к более глубокому 
постижению лирического текста че-
рез раскрытие одной из постоянных 
тем поэта.

40 Фет А.А. Краткие сведения о поэте. 
Мир природы и духовности в поэзии 
А.А. Фета.

1ч.

41-
42

«Зреет рожь над жаркой нивой…», 
«Учись у них: у дуба, у березы», «Це-
лый мир красоты».  Гармония чувств, 
единство с миром природы, духовность 
– основные мотивы лирики Фета.

2ч. Формирование навыка многоуровне-
вого анализа поэтического текста, ра-
боты с репродукциями картин худож-
ников с целью развития коммуника-
тивных способностей учащихся.

43 Островский А.Н.  Краткие сведения о 
писателе. Пьеса «Снегурочка». Свое-
образие сюжета. Связь с мифологиче-
скими и сказочными сюжетами. Образ 
Снегурочки.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования нрав-
ственно-эстетических представлений 
учащихся.

44 Островский А.Н. Пьеса «Снегу-
рочка». Народные обряды, элементы 
фольклора в сказке. Язык персонажей. 
Творческая и сценическая история 
пьесы. 

1ч. Урок анализа драматического произ-
ведения с целью осознанного воспри-
ятия его основной мысли. Формиро-
вание умения отбирать материал из 
текста для работы над определенной 
темой, умения  глубокого и осознан-
ного прочтения произведения.

45 Толстой Л.Н. Основные вехи биогра-
фии писателя. «Отрочество».

1ч.

46 Толстой Л.Н. «После бала».  Станов-
ление личности в борьбе против жесто-
кости и произвола. Нравственность и 
чувство долга, активный и пассивный 
протест. Истинная и ложная красота, 

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования нрав-
ственно-эстетических представлений 
учащихся.



173

неучастие во зле, угасание любви – 
основные мотивы рассказа.

47 Толстой Л.Н. «После бала». Приемы 
создания образов. Судьба рассказчика 
для понимания художественной идеи 
произведения. Контрольное тестиро-
вание.

1ч.

                           ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (19ч.)
48 Горький М. Основные вехи биографии 

писателя. Свобода и сила духа в изоб-
ражении Горького. М. Горький. «Ма-
кар Чудра». Проблема цели и смысла 
жизни, истинные и ложные ценности. 
Художественное своеобразие ранней 
прозы.  

1ч. Формирование гуманистического ми-
ровоззрения учащихся в процессе вы-
явления авторской позиции.

49 Горький М. «Мой спутник». Образ 
Шакро и рассказчика. Проблема слия-
ния «разумного» и «стихийного» на-
чал.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования нрав-
ственно-эстетических представлений 
учащихся.

50 Маяковский В.В. Краткие сведения о 
поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в сти-
хотворениях поэта. «Хорошее отноше-
ние к лошадям».

1ч. Воспитание эстетического вкуса и 
развитие умения видеть прекрасное в 
необычном.

51 Тэффи Н.А. «Свои и чужие». Большие 
проблемы «маленьких» людей.

1ч. Развитие навыка исследовательской 
работы с текстом, выразительного 
чтения, коммуникативных способно-
стей учащихся.

52   Зощенко М.М. «Обезьяний язык». 
Человек и государство. Художествен-
ное своеобразие рассказа. 

1ч.

53 Булгаков М. «Собачье сердце».  Про-
блематика и образы повести. Художе-
ственная идея, авторская позиция, па-
фос произведения.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования нрав-
ственно-эстетических представлений 
учащихся.

54 Заболоцкий Н.А.  «Я не ищу гармо-
нии в природе».  Тема творчества в ли-
рике поэта.

1ч. Формирование навыка работы с 
учебником, выразительного чтения, 
лексической работы, исследователь-
ской работы с текстом в целях разви-
тия коммуникативных умений уча-
щихся.

55 Заболоцкий А.Н. «Старая актриса», 
«Некрасивая девочка».  Тема красоты 
в лирике поэта.

1ч. Формирование навыка работы с 
учебником, выразительного чтения, 
лексической работы, исследователь-
ской работы с текстом в целях разви-
тия коммуникативных умений уча-
щихся.

56 Р.Р. Подготовка к домашнему сочи-
нению-рассуждению «Что есть кра-
сота?» 

1ч.
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57-
58

М.В. Исаковский. Основные вехи био-
графии поэта. Стихотворения: «Ка-
тюша», «Враги сожгли родную 
хату…», «Три ровесницы». Творче-
ская история стихотворения «Ка-
тюша». Продолжение в творчестве 
М.В. Исаковского традиций устной на-
родной поэзии и русской лирики 19 
века.

2ч. Формирование навыка работы с 
учебником, выразительного чтения, 
лексической работы, исследователь-
ской работы с текстом в целях разви-
тия коммуникативных умений уча-
щихся.

59 Твардовский А.Т.  Основные вехи 
биографии. Судьба страны в поэзии по-
эта. 

1ч.

60 Твардовский А.Т. Поэма «За далью – 
даль». Россия на страницах поэмы. От-
ветственность художника перед стра-
ной – один из основных мотивов. Образ 
автора. Художественное своеобразие 
изученных тем.

1ч. Формирование навыка работы с 
учебником, выразительного чтения, 
лексической работы, исследователь-
ской работы с текстом в целях разви-
тия коммуникативных умений уча-
щихся.

61 Астафьев В.П. Краткие сведения о пи-
сателе. Человек и война, литература и 
история в творчестве писателя.

1ч.

62 Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, 
на которой меня нет». Проблема нрав-
ственной памяти.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью прояснить мотивы по-
ведения героя; попытаться помочь 
учащимся осмыслить содержание по-
нятий «духовные ценности», «духов-
ная память».

63 Астафьев В.П. Рассказ «Фотография, 
на которой меня нет». Отношение ав-
тора к событиям и персонажам, образ 
рассказчика.  Р.Р. Домашнее сочинение 
по произведению Астафьева В.П. «Фо-
тография, на которой меня нет».

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью прояснить мотивы по-
ведения героя; попытаться помочь 
учащимся осмыслить содержание по-
нятий «духовные ценности», «духов-
ная память».

64 Распутин В.Г. Основные вехи биогра-
фии писателя. 20 век на страницах 
прозы Распутина.  Уроки доброты. 
Нравственная проблематика повести 
«Уроки французского». Новый пово-
рот темы детей на страницах повести. 
Центральный конфликт и основные об-
разы повести.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения и углубленная работа с тек-
стом с целью развития  умения вы-
являть смысл названия произведения, 
мотивацию поступков героев.

65 Распутин В.Г.  Повесть «Уроки фран-
цузского». Взгляды на вопросы состра-
дания, справедливости. Мотивы мило-
сердия, готовность прийти на помощь, 
способность к предотвращению жесто-
кости, насилия в условиях силового со-
перничества. 

1ч.

             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ (3ч.)
66 Шекспир У.  Краткие сведения о писа- 1ч.
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теле. Пьеса «Ромео и Джульетта». Пе-
вец великих чувств и вечных тем.

67 Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джу-
льетта».  Сценическая история пьесы. 
«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
Проблема отцов и детей. Контрольное 
тестирование.

1ч. Урок - виртуальная экскурсия по 
сайту, посвященному трагедии У. 
Шекспира «Ромео и Джульетта» в це-
лях  развития коммуникативных 
умений учащихся.

68 Сервантес М. Краткие сведения о пи-
сателе. Роман «Дон Кихот»: основная 
проблематика и художественная идея 
романа. Образ Дон Кихота.  Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской 
литературе. Донкихотство. Итоговый 
промежуточный контроль. Тестиро-
вание.

1ч. Художественное восприятие произ-
ведения с целью выявления художе-
ственной идеи романа, проявляю-
щейся в утверждении гуманистиче-
ских идеалов, величия духа человека, 
стремящегося к подвигу служения 
Добру.
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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 со-
ответствии 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 систе-
мой 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, род-
ного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литератур-
ных произведениях;

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах 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, нужда-

ющимся в ней).

Патриотического воспитания:

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-
фессиональном 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 при-
родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-
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ной 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 поступ-
ков;

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-
виях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других на-
родов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литера-
турных 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 бла-
гополучия:

• 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 за-
нятий 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 ин-
тернет-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; 
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• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельно-
стью героев на страницах литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-
нальной 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 жизнен-

ных 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 возмож-
ных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-
логических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимаю-
щими экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, 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 специ-

фики школьного литературного образования; 
• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-
щимся условиям социальной и природной среды:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-
ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведе-
ния, 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, осо-
знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 
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• 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 компетентно-
стей, планировать своё развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-
сти концепции устойчивого развития; 

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений це-

лей 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 нахо-

дить 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 литера-
турные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обоб-
щения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассмат-
риваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учеб-
ной задачи;

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-
цессов;

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-
заключений по аналогии;

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными ти-

пами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подхо-
дящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-
стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании;

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-
гументировать свою позицию, мнение

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следствен-
ных связей и зависимостей объектов между собой;

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-
следования (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 анало-

гичных 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 литера-
турной 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 дру-
гой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схе-
мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предло-
женным 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 усло-
виями и целями общения;

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, 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 обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержа-
ние благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экс-
перимента, исследования, проекта);
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• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и инди-
видуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, об-
основывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше-
нии поставленной задачи;

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-
тат совместной работы;

• уметь обобщать мнения нескольких людей;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной де-
ятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участ-
вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные);

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему на-
правлению, и координировать свои действия с другими членами команды;

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулирован-
ным понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и корректно формулировать свои возражения;

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-
мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержа-
ние благожелательности общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экс-
перимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов;

• участниками взаимодействия на литературных занятиях;
• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение 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 си-
туации, изображённые в художественной литературе;

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-
тие решения в группе, принятие решений группой);

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выби-
рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и кор-
ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучае-
мом литературном объекте;

• делать выбор и брать ответственность за решение.

2) Самоконтроль:

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литера-
турном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 
её изменения;

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-
нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа-
ции;

• 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, ана-

лизируя примеры из художественной литературы;
• регулировать способ выражения своих эмоций.

4) Принятие себя и других:

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотно-
шениями литературных героев;

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и дру-
гих, не осуждая;

• проявлять открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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 Рос-
сийской Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выяв-
лять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-
ческого;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произве-
дений художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать ли-
тературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать 
и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
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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 худо-
жественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; ха-
рактеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-ис-
торической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произ-
ведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-вы-
разительные 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 про-
изведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная лите-
ратура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, ре-
ализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, коме-
дия, 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, разви-
тие 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, психо-
логизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, па-
раллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 
инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (алли-
терация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках ис-
торико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлеж-
ность произведения к историческому времени, определённому литературному на-
правлению);

• 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 межтексто-
вых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка;
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• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художествен-
ной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-
ство, 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; переска-
зывать 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 про-
изведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный во-
прос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать ма-
териал 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 различ-
ные виды цитирования;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоя-
тельно 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 ху-
дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, ис-
точника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного раз-
вития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литератур-
ный 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 де-
ятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной ли-
тературой, 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, со-
блюдая правила информационной безопасности.

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у раз-
ных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость диф-
ференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и со-
здания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
(99 часов)

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Свое-
образие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы 
и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные лите-
ратурные направления XVIII—XIX и XX веков.
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Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквоз-
ные» темы и мотивы.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.)
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художе-
ственная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи по-
эмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 
стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и
христианские мотивы и символы в поэме.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 
поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; место «Слова о полку 
Игореве» в истории отечественной литературы.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 
«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Ма-
тери Владимирской.
Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание 
словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». Компьютерные презентации 
с привлечением исторического материала и произведений других видов искусства.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (13ч.)
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный харак-
тер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. 
Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 
Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 
и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 
Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сен-
тиментализма с реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предро-
мантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-
ратурного языка.
Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм как литературное направление; 
сентиментализм как литературное течение; литература путешествий, панегирик, сатира,
ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литера-
туре XVIII века; влияние литературы XVIII столетия на последующий литературный про-
цесс.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Созда-
ние аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского
быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации 
с привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного матери-
ала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (72ч.)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА (11ч.)
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важней-
шие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жу-
ковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и
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психологическое течения в русском романтизме.
Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 
точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское
послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный 
комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуков-
ского). Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и запись лирического кон-
церта. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусство-
ведческого материала.

А.С. ГРИБОЕДОВ (10ч.)
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 
«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чац-
кого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Мол-
чалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности созда-
ния характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 
(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих
эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный ана-
лиз проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» 
и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесце-
нический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв о спектакле; сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставле-
ние с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 
история комедии «Горе от ума».
Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Гри-
боедова. Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по пьесе 
«Горе от ума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, те-
атроведческого и литературного материала.

А.С. ПУШКИН (24ч.)
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 
его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 
лирика и др.): «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло днев-
ное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» 
(«И путник усталый на Бога роптал...»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Из Пинде-
монти», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет...», «Что в имени тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный...» и др. Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие
и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая характе-
ристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастер-
ство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкин-
ской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 
системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 
Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 
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русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Оне-
гина». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, ли-
рический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; 
«онегинская строфа», лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный 
план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 
В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Оне-
гине».
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских ху-
дожников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведе-
ний А.С. Пушкина.
Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению 
(«Евгений Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литера-
турно-музыкальной композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование 
одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-краевед-
ческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16ч.)
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 
(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотиче-
ская тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», «Поэт» («От-
делкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таин-
ственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Мой демон», 
«Монолог». 
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеоб-
разие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печо-
рина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 
Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 
характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. 
В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и цен-
тральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени».
Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, 
гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, ти-
пический характер; повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотво-
рений; сочинение в жанрах эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтов-
ской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.
Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, гра-
фические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего 
времени» в театре и кино.
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, ви-
деогида, сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. Лермон-
това. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использо-
ванием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографиче-
ского материала.

Н.В. ГОГОЛЬ (11ч.)
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Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение ху-
дожника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэ-
мы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 
главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 
«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Худо-
жественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставле-
ние проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мерт-
вые души».
Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художествен-
ное бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические 
отступления, фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного харак-
тера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 
образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Бо-
жественная комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстра-
циях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, 
аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые души».
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и 
искусствоведческого материала.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (4ч.)
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (4ч.)

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 
Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Турге-
нева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина
(«История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, А.К. Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 
«Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 
Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (4ч.)
(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (4ч.)

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтиче-
ских голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном 
хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории Рос-
сии начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, 
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 
повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шук-
шина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 
Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 
крестьянки.
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Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Рас-
путина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм совре-
менной литературной ситуации.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэти-
ческое течение; традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читательского 
опыта.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВО-

ДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 9 КЛАСС
(99 ЧАСОВ)

№ 
п/п

Содержание Кол-
во 
часов

Формы, методы, содержание уроков с 
учетом рабочей программы воспита-
ния (модуль «Школьный урок»)

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
1. История отечественной литературы как 

отражение особенностей культурно-ис-
торического развития нации. Своеобра-
зие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой.

1ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о по-
знании как гуманистической ценности, 
роли книги как духовного завещания, спо-
соба познания прошлого, осмысления на-
стоящего и будущего.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч)
2. Жанровое и тематическое своеобразие 

древнерусской литературы.
1ч.

3. Историческая и художественная цен-
ность «Слова о полку Игореве». Про-
блема авторства «Слова…». 

1ч.

4. Патриотическое звучание основной идеи 
поэмы «Слова о полку Игореве», ее связь 
с проблематикой эпохи.

1ч.

5. Человек и природа в художественном 
мире поэмы, ее стилистические особен-
ности. Фольклорные, языческие и хри-
стианские мотивы и символы в поэме.

1ч.

Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о социальных ценностях гуманизма: о 
духовном облике народа, его стремле-
ниях, идеалах, руководящих принципах 
деятельности; христианских верованиях, 
нравственности, качествах характера.

6. Классное сочинение  №1 «Образ Рус-
ской земли на страницах «Слова».

1ч. Развитие речи с целью формирования от-
ветственного отношения к учению, готов-
ности и способности, обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (13ч)
7-
8.

Основные тенденции развития русской 
литературы в XVIII столетии. Понятие  о 
классицизме. Русский классицизм.

2ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

9. Вклад А. Д. Кантемира и В. К. Тредиа-
ковского в формирование новой поэзии.

1ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

10-
11.

«Петр Великий русской литературы». М. 
В. Ломоносов – реформатор русского 
языка и стихосложения. Прославление 
мира, науки, просвещения в поэзии М. 
В.Ломоносова.

2ч. Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о высших ценностях. Воспитание гра-
жданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; формиро-
вание ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и 
познанию; формирование осознанного, 
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уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку.

12-
13.

Новая эра русской поэзии. Творчество Г. 
Р.Державина.

2ч.

14. Расцвет отечественной драматургии (А. 
П. Сумароков, Д. И.Фонвизин, Я. Б. 
Княжнин).

1ч.

Формирование навыков самоанализа и са-
моконтроля; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания. Воспитание 
гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; формиро-
вание ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и 
познанию; формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку.

15-
16.

Понятие о сентиментализме. Книга А.Н. 
Радищева «Путешествие из Петербурга 
в Москву» как явление литературной и 
общественной жизни. Жанровые особен-
ности и идейное звучание «Путеше-
ствия...».

2ч.

17. Своеобразие художественного метода 
А.Н. Радищева (соединение черт класси-
цизма и сентиментализма с реалистиче-
скими тенденциями).

1ч.

18. Поэтика «сердцеведения» в творчестве 
Н.М. Карамзина. Черты сентимента-
лизма и предромантизма в произведе-
ниях Карамзина

1ч.

Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о социальных ценностях гуманизма: о 
духовном облике народа, его стремле-
ниях, идеалах, руководящих принципах 
деятельности; христианских верованиях, 
нравственности, качествах характера.

19. Н.М. Карамзин: роль писателя в совер-
шенствовании русского литературного 
языка.

1ч. Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о социальных ценностях гуманизма: о 
духовном облике народа, его стремле-
ниях, идеалах, руководящих принципах 
деятельности; христианских верованиях, 
нравственности, качествах характера.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (72ч)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 19 

ВЕКА (11ч)
20. Исторические предпосылки русского ро-

мантизма, его национальные особенно-
сти. «Золотой век» русской литературы. 
От классицизма и сентиментализма к ро-
мантизму.

1ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

21. Романтическая лирика 19 века. 1ч.
22. Романтическая лирика начала века. 

Очерк жизни и творчества В.А. Жуков-
ского.

1ч. Развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора;
формирование коммуникативной компе-
тентности в общении со сверстниками, 
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взрослыми в процессе деятельности раз-
ных видов;
формирование целостного мировоззре-
ния.

23-
24.

К.Н. Батюшков – основатель «школы 
гармонической точности».

2ч.

25-
26.

Важнейшие черты эстетики романтизма 
и их воплощение в творчестве К.Ф. Ры-
леева.

2ч.

27-
28.

Важнейшие черты эстетики романтизма 
и их воплощение в творчестве Е.А. Бара-
тынского.

2ч.

Развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора;
формирование коммуникативной компе-
тентности в общении со сверстниками, 
взрослыми в процессе деятельности раз-
ных видов;
формирование целостного мировоззре-
ния; развитие эстетического сознания.

29-
30.

Гражданское и психологическое течения 
в русском романтизме.

2ч.

А.С. ГРИБОЕДОВ (10ч)
31. Жизненный путь и литературная судьба 

А.С. Грибоедова. Творческая история 
комедии «Горе от ума».

1ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

32. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Утро в 
доме Фамусова. Анализ 1 действия коме-
дии. 

1ч.

33. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Фамусов 
– Чацкий – Софья. Анализ 2 действия ко-
медии.

1ч.

34. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий – 
Софья - Молчалин. Анализ 3 действия 
комедии.

1ч.

35-
36.

А. С. Грибоедов «Горе от ума». 4 дей-
ствие комедии. Смысл названия коме-
дии. Проблема жанра. Новаторство и 
традиции в комедии. 

2ч.

Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний об эстетических ценностях гума-
низма, о красоте внешней и внутренней, 
справедливости, счастье настоящих люд-
ских отношений, не омрачённых помыс-
лами о знатности и богатстве, о необходи-
мости обретения существования, достой-
ного душевных качеств человека, о торже-
стве справедливости.

37. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Молодое 
поколение в комедии. Нравственный 
идеал Грибоедова. 

1ч.

38. А. С. Грибоедов «Горе от ума». Кто же 
Чацкий – победитель или побежденный? 
И. А. Гончаров «Мильон терзаний».

1ч.

39-
40.

Классное сочинение №2 по комедии А. 
С. Грибоедова «Горе от ума».

2ч. Развитие речи с целью формирования от-
ветственного отношения к учению, готов-
ности и способности, обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.

А.С. ПУШКИН (24ч)
41-
42.

Жизненный и творческий путь А.С. 
Пушкина. Лицейская лирика. Тема 
«Дружества святого.

2ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

43. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина. 1ч.
44. Поэт и власть. Анализ стихотворения 

А.С. Пушкина «Анчар».
1ч.

Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о патриотизме как гуманистической 
ценности; социальных ценностях гума-
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низма в процессе осмысления проблемы 
народа и власти.

45. Любовная лирика А.С. Пушкина. Адре-
саты лирики поэта.

1ч.

46. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пуш-
кина. Образы природы в лирике А.С. 
Пушкина.

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

47. Обучение анализу лирического стихо-
творения. Мое любимое стихотворение 
А.С. Пушкина: восприятие, истолкова-
ние, оценка.

1ч.

48. Романтическая поэма «Кавказский плен-
ник», ее художественное своеобразие и 
проблематика.

1ч.

49. Реализм «Повестей Белкина» и «малень-
ких трагедий» (общая характеристика). 
Нравственно-философское звучание 
пушкинской прозы и драматургии, ма-
стерство писателя в создании характе-
ров.

1ч. Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний об эстетических ценностях гума-
низма, о красоте внешней и внутренней, 
справедливости, счастье настоящих люд-
ских отношений, не омрачённых помыс-
лами о знатности и богатстве, о необходи-
мости обретения существования, достой-
ного душевных качеств человека, о торже-
стве справедливости.

50. История создания романа «Евгений Оне-
гин». Общая характеристика романа как 
«энциклопедии русской жизни» первой 
трети 19 века.

1ч.

51. Система образов романа «Евгений Оне-
гин». Сюжет. «Онегинская» строфа.

1ч.

Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма; формирование коммуникатив-
ной компетентности в общении со сверст-
никами, взрослыми в процессе деятельно-
сти разных видов;
формирование целостного мировоззре-
ния; развитие эстетического сознания.

52. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Истори-
ческая и общественная обусловленность 
характера Онегина. Причины его разоча-
рования в жизни.

1ч.

53. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин 
и Ленский. Изображение поместного 
дворянства в романе. Татьяна и Ольга.

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений о соци-
альных ценностях гуманизма. Осуждение 
трусости, обмана, легковерности.

54-
55.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Письмо 
Татьяны как выражение ее чувств, дви-
жения ее души. Глубина, значительность 
личности Татьяны.

2ч. Формирование ответственного отноше-
ния к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обуче-
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нию и познанию; формирование осознан-
ного, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку;
освоение социальных норм, правил пове-
дения, социальных ролей;
развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора.

56. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Испо-
ведь Онегине. Контраст между карти-
нами счастливой любви и участью Та-
тьяны.

1ч.

57-
58.

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Завязка 
трагического конфликта. Трагическая 
гибель Ленского. Торжество пошлости. 
Прощание Онегина с юностью.

2ч.

59-
60.

«Без Онегина» (комментированное чте-
ние 7 главы). Проблема счастья в романе 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

2ч.

61. Нравственно-философская проблема-
тика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский 
о романе.

1ч.

Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений о соци-
альных ценностях гуманизма. Формиро-
вание ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и 
познанию; формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку;
освоение социальных норм, правил пове-
дения, социальных ролей;
развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора.

62. Итоговый урок по роману «Евгений Оне-
гин». Подготовка к сочинению.

1ч.

63-
64.

Классное сочинение № 3 по роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

2ч. Развитие речи с целью формирования осо-
знанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, 
вере, гражданской позиции. отношение к 
истории, культуре традициям, религии, 
языку, готовность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонима-
ния. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16ч)
65. М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, 

эпоха. Периоды творчества поэта. 
Основные темы и мотивы лермонтов-
ской лирики.

1ч. Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

66. Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лер-
монтова.

1ч. Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о патриотизме как гуманистической 
ценности; социальных ценностях гума-
низма в процессе осмысления проблемы 
народа и власти.

67. Судьба поколения 1830-х годов в лирике 
М.Ю. Лермонтова.

1ч.

68-
69.

Тема Родины и природы в лирике М.Ю. 
Лермонтова.

2ч.

Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
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Стремление к высоким чувствам, к иде-
алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

70. Тема любви в лирике М.Ю Лермонтова. 1ч.
71. Анализ лирического стихотворения. 

Мое любимое стихотворение М.Ю. Лер-
монтова: восприятие, истолкование, 
оценка.

1ч.

72. «Герой нашего времени» как первый рус-
ский философско-психологический ро-
ман. Своеобразие композиции и образ-
ной системы романа.

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

73. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». «…если я причиною несчастия 
других, то и сам не менее несчастлив…» 
(анализ повести «Бэла»).

1ч.

74. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». «Неужели я не тот же?» (анализ 
повести «Максим Максимыч»).

1ч.

75. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». «Вы видите человека…, напра-
шивающегося на бури и тревоги…» 
(анализ повести «Тамань»).

1ч.

76-
77.

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». Век Лермонтова в романе (Печо-
рин и его двойники; Печорин и Мери; 
Печорин и Вера).

2ч.

Формирование навыков самоанализа и са-
моконтроля; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания. Воспитание 
гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; формиро-
вание ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и 
познанию; формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку.

78. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». Проблема судьбы в романе (ана-
лиз повести «Фаталист»). Можно ли Пе-
чорина назвать фаталистом?

1ч.

79. Печорин и Фауст: сопоставительный 
анализ проблематики и центральных об-
разов трагедии И.В. Гете «Фауст» и ро-
мана М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Контрольное тестирование.

1ч.

80. Домашнее сочинение № 1 по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени».

1ч. Развитие речи с целью формирования осо-
знанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, 
вере, гражданской позиции. отношение к 
истории, культуре традициям, религии, 
языку, готовность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонима-
ния. Формирование коммуникативной 
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компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками.

Н.В. ГОГОЛЬ (11ч)
81. Н.В. Гоголь: страницы жизни. Первые 

творческие успехи.
1ч. Изучение истории и теории литературы с 

целью формирования представлений о 
свободе как экзистенциальной ценности 
гуманизма.

82. Поэма «Мертвые души» как вершинное 
произведение художника. История со-
здания. Смысл названия.

1ч. Восприятие и углубленная работа с тек-
стом с целью формирования представле-
ний о патриотизме как гуманистической 
ценности; социальных ценностях гума-
низма в процессе осмысления проблемы 
народа и власти.

83-
85.

Галерея образов помещиков в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души».

3ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

86. Н.В. Гоголь «Мертвые души». Губерн-
ский город в поэме.

1ч.

87. Н.В. Гоголь «Мертвые души». «…он все 
же подлец какой-то странный» (образ 
Чичикова).

1ч.

88-
89.

Н.В. Гоголь «Мертвые души». Души жи-
вые в поэме Н.В. Гоголя. Единство эпи-
ческого и лирического в поэме. Мотив 
дороги.

2ч.

Изучение истории и теории литературы с 
целью формирования представлений о со-
циальных ценностях гуманизма. Взаимо-
отношение народа и государства. Выявле-
ние причин чувства одиночества, ощуще-
ние несправедливости окружающего 
мира. Личные обиды как отголосок всена-
родной беды – крепостного права.

90. Сопоставление проблематики и образов 
«Божественной комедии» Данте и поэмы 
Н.В. Гоголя «Мертвые души».

1ч.

91. Домашнее сочинение № 2 по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души».

1ч. Развитие речи с целью формирования осо-
знанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, 
вере, гражданской позиции. отношение к 
истории, культуре традициям, религии, 
языку, готовность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонима-
ния. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (4ч)
ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО (4ч)

92. Литература второй половины XIX века. 
Обзор (расцвет социально-психологиче-
ской прозы: произведения И.А. Гонча-
рова, И.С. Тургенева). Своеобразие сати-

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
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рического дара М.Е. Салтыкова-Щед-
рина («История одного города»).

алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

93. Лирическая ситуация 50—80-х годов 
XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 
Творчество А.Н. Островского как новый 
этап развития русского национального 
театра.

1ч.

94. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как 
два типа художественного сознания (ро-
маны «Война и мир» и «Преступление и 
наказание»). Контрольное тестирова-
ние.

1ч.

95. Проза и драматургия А.П. Чехова в кон-
тексте рубежа веков. Нравственные и 
философские уроки русской классики 19 
столетия.

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (4ч)
ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО (4ч)

96. Своеобразие русской прозы рубежа ве-
ков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Ку-
прин). 

1ч.

97. Серебряный век русской поэзии (симво-
лизм, акмеизм, футуризм). Многообра-
зие поэтических голосов эпохи (лирика 
А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяков-
ского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 
Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока 
«Девушка пела в церковном хоре…», по-
эма «Двенадцать»: метафорические об-
разы, лирическая летопись истории Рос-
сии на- чала XX столетия. Домашнее со-
чинение № 3 по теме «Серебряный век 
русской поэзии».

1ч. Развитие речи с целью формирования осо-
знанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, 
вере, гражданской позиции. отношение к 
истории, культуре традициям, религии, 
языку, готовность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонима-
ния. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками.

98. Своеобразие отечественной прозы пер-
вой половины XX века (творчество А.Н. 
Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шоло-
хова, А.П. Платонова). Рассказ Шоло-
хова «Судьба человека»: повествование 
о трагедии и подвиге народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

1ч.

99. Литературный процесс 50—80-х годов 
(проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 
В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, по-
эзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, 
Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рас-

1ч. Художественное восприятие произведе-
ния и углубленная работа с текстом с це-
лью формирования представлений об уча-
стии как гуманистической ценности. 
Стремление к высоким чувствам, к иде-
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сказ Солженицына «Матренин двор»: 
праведнический характер русской кре-
стьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—
90-х годов (произведения В.П. 
Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Кру-
пина, В.Г. Галактионовой и др.). Проти-
воречивость и драматизм современной 
литературной ситуации.

алу, любви к людям. Осознание бесконеч-
ности жизни, ощущение неразрывной 
связи человека с окружающим миром.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего об-
разования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. но-
мер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литера-
туры в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРА»

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ве-
дущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального само-
сознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 
что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заклю-
чено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потен-
циал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах состав-
ляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубеж-
ной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирова-
ния целостного восприятия и понимания художественного произведения, уме-
ния его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными осо-
бенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и чи-
тательским опытом.

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению 
к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпредмет-
ных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного 
цикла, что способствует формированию художественного вкуса и эстетиче-
ского отношения к окружающему миру. 
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В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 
российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала 
ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур наро-
дов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каж-
дой монографической или обзорной темы и направлены на достижение плани-
руемых результатов обучения литературе.

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 
предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении 
всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом 
уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обу-
чающихся, выбравших данный уровень изучения предмета.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят:
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам; 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких эти-
ческих идеалов;

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-
сти культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устой-
чивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литератур-
ному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базиру-
ется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в лите-
ратуре проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей 
языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 
письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 
Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 
воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных 
в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен-
ным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 
включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием цен-
ностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят 
в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 
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литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к 
отечественной классической литературе как социокультурному и эстетиче-
скому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта че-
ловечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-
бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного отноше-
ния к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него 
– к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой куль-
туры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художе-
ственных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 
том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 
досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 
деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих по-
вышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением со-
временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направ-
лены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведе-
ния как художественного целого с учётом историко-литературной обусловлен-
ности, культурного контекста и связей с современностью с использованием те-
оретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 
процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специ-
фике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпре-
тациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности эле-
ментов формы и содержания литературного произведения, а также образов, 
тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 
жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской пози-
ции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстети-
ческих возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в даль-
нейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овла-
дение разными способами информационной переработки текстов с использо-
ванием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на 
базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 
часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 КЛАСС
Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и всё былое...») и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...») и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 
радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…» и др.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 
менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глу-
повцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покая-
ния» и др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по вы-

бору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.
Комедия «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое об-

ломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору 
в соответствии с изучаемым художественным произведением).

Литература народов России 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хе-

тагурова и др.
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Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произ-

ведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Коппер-
филд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихо-
творений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, 
Ш. Бодлера и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 
произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом 
солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др.
11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). На-

пример, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др.
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). На-

пример, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и др.
Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворе-

ний одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. 
А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др.

Литература ХХ века
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Не-

знакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. 
Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной до-
роге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 
краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др.

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др.

Поэма «Облако в штанах».
С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой 

ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 
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Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 
голубыми ставнями...» и др.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Напри-
мер, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 
мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Ба-
бушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 
я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 
др.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору).
А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). На-

пример, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.
А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Напри-

мер, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, 
куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рва-
ный цоколь монумента...» и др.

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 
менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 
пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотни-
ков», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках 
не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», 
«Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 
Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер 
два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
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Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Дру-
ниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, 
К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произве-
дение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 
хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть зна-
менитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под 
плитой, правда под камнем»).

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Сре-
зал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей от-
чизны...» и др.

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 
страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др.

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, ро-
маны (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). На-
пример, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть 
«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», 
«Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя воло-
ками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. 
Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 
сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный днев-
ник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 
«Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); 
А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов 
(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шала-
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мов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 
письмом» и др.) и др.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по 
одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 
Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Марты-
нова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухон-
цева и др.

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произ-
ведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркут-
ская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая 
пьеса» и др.

Литература народов России 
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по вы-

бору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 
«Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа-
лиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ре-
марка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный 
новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 
др.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метер-
линка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 
«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-
МЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обуча-
ющимися следующих личностных, метапредметных и предметных результа-
тов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы среднего общего обра-

зования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной де-
ятельности Организации в соответствии с традиционными российскими соци-
окультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, от-
ражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе пра-
вилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 
программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям россий-
ского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части:

1) гражданского воспитания:
• сформированность гражданской позиции обучающегося как актив-

ного и ответственного члена российского общества;
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка;
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани-

стических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопо-
ставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литератур-
ных произведениях;
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• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-
нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-
циональным признакам;

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 
школьного литературного образования, в интересах гражданского об-
щества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 
организациях;

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответ-
ствии с их функциями и назначением;

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
• сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Ро-
диной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, про-
шлое и настоящее многонационального народа России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также ли-
тератур народов России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в ху-
дожественных произведениях; 

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 
из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:
• осознание духовных ценностей российского народа;
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в ли-

тературном произведении, и принимать осознанные решения, ориен-
тируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 
поведение и поступки персонажей художественной литературы;

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответ-
ствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литера-
турные произведения;
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4) эстетического воспитания:
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей-
ствие искусства, в том числе литературы; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного на-
родного творчества;

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 
творческих работ по литературе;

5) физического воспитания:
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответствен-

ного отношения к своему здоровью;
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;
• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекват-
ной оценкой поведения и поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 
основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдель-
ных литературных произведений;

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такую деятельность в процессе литературного обра-
зования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к про-
дуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
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• сформированность экологической культуры, понимание влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и соци-
альной среды, осознание глобального характера экологических про-
блем, представленных в художественной литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 
осмысления опыта литературных героев; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе показанных в литературных произведениях; умение прогно-
зировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-
емых действий, предотвращать их;

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в 
том числе представленной в произведениях русской, зарубежной ли-
тературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поли-
культурном мире;

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изучен-
ные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающи-
мися программы среднего общего образования, в том числе школьного лите-
ратурного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-
теллект, предполагающий сформированность:

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональ-
ное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональ-
ной сферы, быть уверенным в себе;

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмо-
циональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым но-
вому;
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• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состоя-
ние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способ-
ность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-
ния с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 
конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для среднего общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, зало-

женную в художественном произведении, рассматривать её всесто-
ронне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагмен-
тов, классификации и обобщения литературных фактов;

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явле-
ниях, в том числе при изучении литературных произведений, направ-
лений, фактов историко-литературного процесса; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов;

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-
тов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполне-
нии проектов по литературе;

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
опорой на собственный читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия: 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти на основе литературного материала, навыками разрешения про-
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блем с опорой на художественные произведения; способностью и го-
товностью к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 

• овладение видами деятельности для получения нового знания по ли-
тературе, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-
личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и со-
циальных проектов; 

• формирование научного типа мышления, владение научной термино-
логией, ключевыми понятиями и методами современного литературо-
ведения; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читатель-
ского опыта;

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 
изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения;

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-
чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 
условиях;

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 
том числе читательский;

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду;

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения 
и изучения литературных произведений, в познавательную и практи-
ческую области жизнедеятельности;

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией: 
• владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, ана-
лиз, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 
и форм представления при изучении той или иной темы по литературе;

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, до-
клад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 
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целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и ви-
зуализации;

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой ин-
формации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой ин-
формации, информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произ-
ведений;

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 
групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диа-
лог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного про-
изведения свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и коорди-

нировать действия по её достижению: составлять план действий, рас-
пределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 
совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельно-
сти по предмету; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям;
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• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи 
с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных си-
туациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в обра-
зовательной деятельности, включая изучение литературных произве-
дений, и жизненных ситуациях;

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении ли-
тературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, соб-
ственных возможностей и предпочтений;

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в худо-
жественной литературе;

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 
с опорой на читательский опыт;

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответствен-
ность за решение;

• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, посто-
янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль:
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-
ний; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 
верного решения, опираясь на примеры из художественных произве-
дений;

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сни-
жению;

3) принятие себя и других:
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы 
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и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в худо-
жественных произведениях;

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на ли-
тературные темы;

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, ис-
пользуя знания по литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы)
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспе-

чивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-
ния отечественной и других культур; приобщение к отечественному литера-
турному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 
мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 
русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе ли-
тератур народов России:

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; ро-
ман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); ро-
ман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого 
«Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнё-
вый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. 
Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 
стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения 
С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 
«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» 
(избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); 
роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно 
произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Па-
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стернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В 
августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не 
менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, 
А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. А. Искан-
дера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух 
поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Оку-
джавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драма-
тургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова 
и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро-
маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хе-
мингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 
пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур 
народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 
М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 
Ю. Шесталова и др.);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-
ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-
ных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрну-
тых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 
дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в лите-
ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произве-
дений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных 
в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литера-
турных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе):

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-
дожественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 
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историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодер-
низм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 
и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; вну-
тренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихо-
сложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-
кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка в художественной литературе и умение применять их в речевой прак-
тике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной пе-
реработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефера-
тов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочи-
нения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-
вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литера-
турного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фак-
тами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями куль-
турного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина 
XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления 
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произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нрав-
ственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-
ния отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осо-
знанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпрети-
ровать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание исто-
рико-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 
русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов 
России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-
ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-
ных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины 
XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литератур-
ных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 
устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 
прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские 
впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произ-
ведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложен-
ных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-
литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной 
школе):

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-
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дожественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 
историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-
гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фи-
гуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-
стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «веч-
ные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние на-
циональных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-
кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 
их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 
языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-
дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем;

11 КЛАСС
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; включение в культурно-язы-
ковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить ху-
дожественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами обществен-
ной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 
развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как не-
отъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления 
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произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и 
собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 
понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений рус-
ской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало 
XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур-
ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-
ных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века 
со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрну-
тых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дис-
куссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной ре-
чью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару-
бежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, создан-
ной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произ-
ведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации худо-
жественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неодно-
значности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использо-
ванием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изучен-
ным в основной школе):

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-
дожественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 
историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодер-
низм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 
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и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; вну-
тренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихо-
сложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, вер-
либр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимо-
влияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 
критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зару-
бежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 
других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-
тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в произведениях художественной литературы и умение применять 
их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос-
приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-
толкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспек-
тов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); вла-
дение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными ис-
точниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ре-
сурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века
1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5 
1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5 
1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7 

1.4

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы лю-
бим...», «Нам не дано предугадать…», «К. 
Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и др.

 4 

1.5

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 
люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 
др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

 6 

1.6

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Одним толчком со-
гнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

 3 
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робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…» и др.

1.7

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 
«История одного города» (не менее двух 
глав по выбору). Например, главы «О корени 
происхождения глуповцев», «Опись градона-
чальникам», «Органчик», «Подтверждение 
покаяния» и др.

 3 

1.8 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 
наказание»  10 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15 

1.10
Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
«Очарованный странник», «Однодум» и др.

 2 

1.11

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по вы-
бору). Например, «Студент», «Ионыч», 
«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и 
др. Комедия «Вишнёвый сад»

 9 

Итого по разделу  69 

Раздел 2. Литература народов России

2.1 Стихотворения (не менее одного по выбору). 
Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др.  1 

Итого по разделу  1 

Раздел 3. Зарубежная литература

3.1 Зарубежная проза второй половины XIX века 
(не менее одного произведения по выбору).  2 
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Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», «Большие надежды»; Г.Фло-
бера «Мадам Бовари» и др.

3.2

Зарубежная поэзия второй половины XIX 
века (не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору). Например, стихотворения 
А.Рембо, Ш.Бодлера и др.

 1 

3.3

Зарубежная драматургия второй половины 
XIX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Г.Гауптмана «Пе-
ред восходом солнца»; Г.Ибсена «Куколь-
ный дом» и др.

 1 

Итого по разделу  4 

Развитие речи  10 
Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы  4 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки  8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  0  0 



230

 11 КЛАСС 
Количество часов

№ п/п Наименование разделов и тем программы 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно про-
изведение по выбору). Например, «Гранато-
вый браслет», «Олеся» и др.

 2 

1.2
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой шлем» и др.

 2 

1.3
М. Горький. Рассказы (один по выбору). На-
пример, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На дне».

 5 

1.4

Стихотворения поэтов Серебряного века (не 
менее двух стихотворений одного поэта по 
выбору). Например, cтихотворения К. Д. 
Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва 
и др.

 2 

Итого по разделу  11 

Раздел 2. Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). На-
пример, «Антоновские яблоки», «Чистый по-
недельник», «Господин из Сан-Франциско» 
и др.

 3 
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2.2

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Незнакомка», «Рос-
сия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 
цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», 
«О, я хочу безумно жить…» и др. Поэма 
«Двенадцать».

 4 

2.3

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «А вы могли 
бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 
штанах».

 4 

2.4

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Письмо матери», «Собаке Кача-
лова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Я последний поэт де-
ревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 
голубыми ставнями...» и др.

 3 

2.5

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не ме-
нее трёх по выбору). Например, «Бессон-
ница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Ленинград», 
«Мы живём, под собою не чуя страны…» и 
др.

 2 
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2.6

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на 
меня похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в красном переплёте», 
«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 
«Стихи о Москве») и др.

 2 

2.7

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Песня послед-
ней встречи», «Сжала руки под темной вуа-
лью…», «Смуглый отрок бродил по ал-
леям…», «Мне голос был. Он звал 
утешно…», «Не с теми я, кто бросил 
землю...», «Мужество», «Приморский со-
нет», «Родная земля» и др. Поэма «Реквием».

 4 

2.8 Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 
сталь» (избранные главы)  2 

2.9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 
(избранные главы)  4 

2.10
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита» (один роман по вы-
бору)

 4 

2.11

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору).Например, «В пре-
красном и яростном мире», «Котлован», 
«Возвращение» и др.

 2 
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2.12

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Вся суть в од-
ном-единственном завете…», «Памяти ма-
тери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 
«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится 
рваный цоколь монумента...» и др.

 3 

2.13

Проза о Великой Отечественной войне (по 
одному произведению не менее чем трех пи-
сателей по выбору). Например, В. П. 
Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездо-
пад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. 
Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 
баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь ти-
хие», «В списках не значился», «Завтра была 
война»; К. Д. Воробьев «Убиты под Моск-
вой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев 
«Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталин-
града»; Е. И. Носов «Красное вино победы», 
«Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 
«Брестская крепость» и др.

 3 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок чет-
вертого"  1 

2.16

Поэзия о Великой Отечественной войне. 
Стихотворения (по одному стихотворению 
не менее чем двух поэтов по выбору). Напри-
мер, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. 
Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самой-
лова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.

 2 
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2.17

Драматургия о Великой Отечественной 
войне. Пьесы (одно произведение по вы-
бору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» 
и др.

 1 

2.18

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Февраль. До-
стать чернил и плакать!..», «Определение по-
эзии», «Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 
крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

 3 

2.19

А. И. Солженицын. Произведения «Один 
день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» (фрагменты книги по выбору, напри-
мер, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»)

 2 

2.20

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 
выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 
«Сапожки» и др.

 2 

2.21

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и 
др.

 2 

2.22

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например, «Звезда полей», «Ти-
хая моя родина!..», «В горнице моей 
светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

 2 
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огонёк», «Я буду скакать по холмам задре-
мавшей отчизны...» и др.

2.23

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «На смерть Жу-
кова», «Осенний крик ястреба», «Пили-
гримы», «Стансы» («Ни страны, ни пого-
ста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» и др.

 3 

Итого по разделу  60 

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века

3.1

Проза второй половины XX — начала XXI 
века. Рассказы, повести, романы (по одному 
произведению не менее чем трёх прозаиков 
по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Бра-
тья и сёстры» (фрагменты из романа), по-
весть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (пове-
сти «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Бе-
лый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 
«На родине», «За тремя волоками», «Бо-
бришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Вер-
ный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рас-
сказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), фи-
лософская сказка «Кролики и удавы» и др.); 
Ю. П. Казаков (рассказы «Северный днев-
ник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» 
и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насеко-
мых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Бе-

 3 
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лый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие 
(повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 
Трифонов (повести «Обмен», «Другая 
жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. 
Шаламов («Колымские рассказы», например, 
«Одиночный замер», «Инжектор», «За пись-
мом» и др.) и др.

Итого по разделу  3 

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века

4.1

Поэзия второй половины XX — начала XXI 
века. Стихотворения (по одному произведе-
нию не менее чем двух поэтов по выбору). 
Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Возне-
сенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 
Н. А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 
Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, 
Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. 
А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.

 2 

Итого по разделу  2 

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века

5.1

Драматургия второй половины ХХ — начала 
XXI века. Пьесы (произведение одного из 
драматургов по выбору). Например, А. Н. 
Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампи-
лов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Ры-
жая пьеса» и др.

 1 
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Итого по разделу  1 

Раздел 6. Литература народов России

6.1

Рассказы, повести, стихотворения (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; по-
весть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» 
и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 
М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др.

 2 

Итого по разделу  2 

Раздел 7. Зарубежная литература

7.1

Зарубежная проза XX века (не менее одного 
произведения по выбору). Например, произ-
ведения Р. Брэдбери «451 градус по Фарен-
гейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 
Ремарка «На западном фронте без перемен», 
«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина вре-
мени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 
Хемингуэя «Старик и море» и др.

 2 

7.2

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. 
С. Элиота и др.

 1 

7.3 Зарубежная драматургия XX века (не менее 
одного произведения по выбору). Например,  1 
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пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; 
М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 
„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.

Итого по разделу  4 

Развитие речи  7 
Уроки внеклассного чтения  2 
Итоговые контрольные работы  4 
Подготовка и защита проектов  4 
Резервные уроки  2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  0  0 
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 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

Количество часов
№ 
п/п Тема урока 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1

Введение в курс литературы второй 
половины ХIX века. Основные этапы 
жизни и творчества А.Н.Островского. 
Идейно-художественное своеобразие 
драмы «Гроза»

 1 

2 Тематика и проблематика пьесы 
"Гроза"  1 

3 Особенности сюжета и своеобразие 
конфликта пьесы "Гроза"  1 

4 Город Калинов и его обитатели. Образ 
Катерины  1 

5 Смысл названия и символика пьесы. 
Драма «Гроза» в русской критике  1 

6
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по пьесе А.Н.Остров-
ского «Гроза»

 1 

7 Резервный урок. Cочинение по пьесе 
А.Н.Островского «Гроза»  1 

8 Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Гончарова  1 
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9 История создания романа "Обломов". 
Особенности композиции  1 

10 Образ главного героя. Обломов и 
Штольц  1 

11 Женские образы в романе "Обломов" 
и их роль в развитии сюжета  1 

12
Социально-философский смысл ро-
мана "Обломов". Русская критика о 
романе. Понятие «обломовщина»

 1 

13
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по роману И.А.Гон-
чарова «Обломов»

 1 

14
Основные этапы жизни и творчества 
И.С.Тургенева. Творческая история 
создания романа «Отцы и дети»

 1 

15 Сюжет и проблематика романа «Отцы 
и дети»  1 

16 Образ нигилиста в романе «Отцы и 
дети», конфликт поколений  1 

17 Женские образы в романе «Отцы и 
дети»  1 

18 «Вечные темы» в романе «Отцы и 
дети». Роль эпилога  1 

19 Авторская позиция и способы ее выра-
жения в романе «Отцы и дети»  1 

20
Полемика вокруг романа «Отцы и 
дети»: Д.И.Писарев, М.Антонович и 
др

 1 
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21
Развитие речи.Подготовка к домаш-
нему сочинению по роману И.С.Тур-
генева «Отцы и дети»

 1 

22 Основные этапы жизни и творчества 
Ф.И.Тютчева  1 

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1 

24 Тема родной природы в лирике 
Ф.И.Тютчева  1 

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1 

26 Развитие речи. Анализ лирического 
произведения Ф.И.Тютчева  1 

27
Основные этапы жизни и творчества 
Н.А.Некрасова. О народных истоках 
мироощущения поэта

 1 

28 Гражданская поэзия и лирика чувств 
Н.А.Некрасова  1 

29 Развитие речи. Анализ лирического 
произведения Н.А.Некрасова  1 

30

История создания поэмы Н.А.Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо». 
Жанр, фольклорная основа 
произведения

 1 

31

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить хо-
рошо»: путешествие как прием орга-
низации повествования. Авторские 
отступления

 1 
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32
Многообразие народных типов в гале-
рее персонажей «Кому на Руси жить 
хорошо»

 1 

33 Проблемы счастья и смысла жизни в 
поэме «Кому на Руси жить хорошо»  1 

34
Основные этапы жизни и творчества 
А. А.Фета. Теория «чистого искус-
ства»

 1 

35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1 
36 Художественное мастерство А.А.Фета  1 

37 Развитие речи. Анализ лирического 
произведения А.А.Фета  1 

38
Подготовка к контрольному сочине-
нию по поэзии второй половины XIX 
века

 1 

39 Контрольное сочинение по поэзии 
второй половины XIX века  1 

40
Основные этапы жизни и творчества 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер са-
тиры

 1 

41
«История одного города» как сатири-
ческое произведение. Глава «О корени 
происхождения глуповцев»

 1 

42

Собирательные образы градоначаль-
ников и «глуповцев».«Опись градона-
чальникам», «Органчик», «Подтвер-
ждение покаяния» и др. 

 1 
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43
Подготовка к презентации проектов 
по литературе второй половины XIX 
века

 1 

44 Презентация проектов по литературе 
второй половины XIX века  1 

45 Основные этапы жизни и творчества 
Ф.М. Достоевского  1 

46
История создания романа «Преступле-
ние и наказание». Жанровые и 
композиционные особенности

 1 

47

Основные сюжетные линии романа 
"Преступление и наказание". Преступ-
ление Раскольникова. Идея о праве 
сильной личности

 1 

48 Раскольников в системе образов. Рас-
кольников и его «двойники»  1 

49
Униженные и оскорбленные в романе 
«Преступление и наказание». Образ 
Петербурга

 1 

50
Образ Сонечки Мармеладовой и про-
блема нравственного идеала в романе 
"Преступление и наказание"

 1 

51 Библейские мотивы и образы в «Пре-
ступлении и наказании»  1 

52 Смысл названия романа «Преступле-
ние и наказание». Роль финала  1 
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53
Художественное мастерство писателя. 
Психологизм в романе «Преступление 
и наказание» 

 1 

54
Историко-культурное значение ро-
мана Ф.М.Достоевского «Преступле-
ние и наказание»

 1 

55
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по роману «Преступ-
ление и наказание»

 1 

56 Основные этапы жизни и творчества 
Л.Н.Толстого  1 

57
История создания романа «Война и 
мир». Жанровые особенности 
произведения

 1 

58 Смысл названия. Историческая основа 
произведения «Война и мир»  1 

59 Роман-эпопея «Война и мир». Нрав-
ственные устои и жизнь дворянства  1 

60 «Мысль семейная» в романе "Война и 
мир": Ростовы и Болконские  1 

61
Нравственно-философские взгляды 
Л.Н.Толстого, воплощенные в жен-
ских образах романа "Война и мир"

 1 

62 Андрей Болконский: поиски смысла 
жизни  1 

63 Духовные искания Пьера Безухова  1 

64 Отечественная война 1812 года в ро-
мане "Война и мир"  1 
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65
Бородинское сражение как идейно-
композициионный центр романа 
"Война и мир"

 1 

66 Образы Кутузова и Наполеона в ро-
мане "Война и мир"  1 

67 «Мысль народная» в романе "Война и 
мир".Образ Платона Каратаева  1 

68
Философия истории в романе "Война 
и мир": роль личности и стихийное на-
чало

 1 

69 Психологизм прозы Толстого: «диа-
лектика души»  1 

70 Значение творчества Л.Н.Толстого в 
отечественной и мировой культуре  1 

71
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по роману Л.Н.Тол-
стого

 1 

72
Основные этапы жизни и творчества 
Н.С.Лескова. Художественный мир 
произведений писателя

 1 

73

Изображение этапов духовного пути 
личности в произведениях Н.С.Ле-
скова. Особенности лесковской по-
вествовательной манеры сказа

 1 

74
Внеклассное чтение «Любимые стра-
ницы литературы второй половины 
XIX века»

 1 
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75
Подготовка к контрольному сочине-
нию по прозе второй половины XIX 
века

 1 

76 Контрольное сочинение по прозе вто-
рой половины XIX века  1 

77
Основные этапы жизни и творчества 
А.П.Чехова. Новаторство прозы писа-
теля

 1 

78 Идейно-художественное своеобразие 
рассказа «Ионыч»  1 

79
Многообразие философско-психоло-
гической проблематики в рассказах 
А.П. Чехова

 1 

80
История создания, жанровые особен-
ности комедии «Вишневый сад». 
Смысл названия

 1 

81

Проблематика комедии "Вишневый 
сад". Особенности кофликта и си-
стемы образов. Разрушение 
«дворянского гнезда»

 1 

82 Раневская и Гаев как герои уходящего 
в прошлое усадебного быта  1 

83
Настоящее и будущее в комедии 
"Вишневый сад": образы Лопахина, 
Пети и Ани

 1 

84 Художественное мастерство, новатор-
ство Чехова-драматурга  1 
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85
Значение творческого наследия Че-
хова для отечественной и мировой ли-
тературы и театра

 1 

86
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по творчеству 
А.П.Чехова

 1 

87 Презентация проектов по литературе 
второй половины XIX века  1 

88

Поэзия народов России. Страницы 
жизни поэта (по выбору, например, 
Г.Тукая, К.Хетагурова и др.) и особен-
ности его лирики

 1 

89
Резервный урок. Анализ лирического 
произведения из поэзии народов Рос-
сии (по выбору)

 1 

90

Жизнь и творчество писателя (Ч.Дик-
кенс, Г.Флобера и др.). История созда-
ния, сюжет и композиция произведе-
ния

 1 

91
Ч.Диккенс. Роман "Большие наде-
жды". Тематика, проблематика. 
Система образов

 1 

92
Резервный урок. Г. Флобер "Мадам 
Бовари". Художественное мастерство 
писателя

 1 

93 Развитие речи. Письменный ответ на 
проблемный вопрос  1 
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94
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. 
Бодлера и др. ), особенности его ли-
рики

 1 

95

Резервный урок. Символические об-
разы в стихотворениях, особенности 
поэтического языка (на выбор А. 
Рембо, Ш. Бодлера и др. )

 1 

96

Жизнь и творчество драматурга (Г. 
Гауптман, Г. Ибсен и др. ). История 
создания, сюжет и конфликт в произ-
ведении

 1 

97
Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный 
дом». Проблематика пьесы. Система 
образов. Новаторство драматурга

 1 

98
Резервный урок. Повторение. Сквоз-
ные образы и мотивы в литературе 
второй половины XIX века

 1 

99
Резервный урок. Обобщение пройден-
ного материала по литературе второй 
половины XIX века

 1 

100 Внеклассное чтение «В мире совре-
менной литературы»  1 

101
Резервный урок. Подготовка к презен-
тации проекта по зарубежной литера-
туре начала ХIХ века

 1 

102 Презентация проекта по зарубежной 
литературе ХIХ века  1 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ  102  0  0 



251

 11 КЛАСС 
Количество часов

№ 
п/п Тема урока 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1

Введение в курс русской литературы 
ХХ века. Основные этапы жизни и 
творчества А.И.Куприна. Проблема-
тика рассказов писателя

 1 

2
Своеобразие сюжета повести А.И. Ку-
прина "Олеся". Художественное 
мастерство писателя

 1 

3
Основные этапы жизни и творчества 
Л.Н.Андреева. На перепутьях реа-
лизма и модернизма

 1 

4
Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 
«Большой шлем». Трагическое 
мироощущение автора

 1 

5
Основные этапы жизни и творчества 
М.Горького. Романтический пафос и 
суровая правда рассказов писателя

 1 

6
Социально-философская драма «На 
дне». История создания, смысл назва-
ния произведения

 1 

7 Тематика, проблематика, система об-
разов драмы «На дне»  1 
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8 «Три правды» в пьесе "На дне" и их 
трагическое столкновение  1 

9 Новаторство Горького- драматурга. 
Сценическая судьба пьесы "На дне"  1 

10
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по пьесе М.Горького 
«На дне»

 1 

11 Резервный урок. Сочинению по пьесе 
М.Горького «На дне»  1 

12
Серебряный век русской литера-
туры.Эстетические программы модер-
нистских объединений

 1 

13

Художественный мир поэта (на выбор 
К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. 
С. Гумилёва и др.). Основные темы и 
мотивы лирики поэта

 1 

14
Развитие речи. Анализ лирического 
произведения поэтов Серебряного 
века (по выбору)

 1 

15
Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 
писателя

 1 

16
Тема любви в произведениях И.А.Бу-
нина («Антоновские яблоки», «Чистый 
понедельник»). Образ Родины

 1 

17
Социально-философская проблема-
тика рассказов И.А.Бунина («Госпо-
дин из Сан-Франциско»)

 1 
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18

Основные этапы жизни и творчества 
А.А. Блока. Поэт и символизм. Разно-
образие мотивов лирики. Образ Пре-
красной Дамы в поэзии. Например, 
«Незнакомка», «На железной дороге», 
«О, весна, без конца и без краю…», 
«О, я хочу безумно жить…» и др.

 1 

19

Образ «страшного мира» в лирике 
А.А. Блока. Тема Родины. Например, 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап-
тека…», «Река раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «О доблестях, о подви-
гах, о славе...» и др.

 1 

20

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 
«Двенадцать»: история создания, мно-
гоплановость, сложность художе-
ственного мира поэмы

 1 

21

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 
композиция, многозначность финала. 
Художественное своеобразие языка 
поэмы

 1 

22 Подготовка к презентации проекта по 
литературе начала ХХ века  1 

23 Презентация проекта по литературе 
начала ХХ века  1 

24 Основные этапы жизни и творчества 
В.В.Маяковского. Новаторство поэ-  1 
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тики Маяковского. Лирический герой 
ранних произведений поэта

25
Поэт и революция. Сатира в стихотво-
рениях Маяковского («Прозаседавши-
еся» и др.)

 1 

26

Своеобразие любовной лирики Мая-
ковского («Послушайте!», «Ли-
личка!»,«Письмо Татьяне Яковлевой» 
и др.)

 1 

27 Художественный мир поэмы В.В.Мая-
ковского «Облако в штанах»  1 

28

Основные этапы жизни и творчества 
С.А. Есенина. Особенности лирики по-
эта и многообразие тематики стихо-
творений («Гой ты, Русь, моя род-
ная...», «Собаке Качалова», «Не жа-
лею, не зову, не плачу…» и др.)

 1 

29

Тема России и родного дома в лирике 
С.А.Есенина. Природа и человек в 
произведениях поэта («Письмо ма-
тери», «Спит ковыль. Равнина доро-
гая…», «Я последний поэт де-
ревни…», «Русь Советская», «Низкий 
дом с голубыми ставнями...» и др.)

 1 

30
Своеобразие любовной лирики 
С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, Ша-
ганэ…» и др.)

 1 
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31
Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению по лирике А.А.Блока, 
В.В.Маяковского, С.А.Есенина

 1 

32

Страницы жизни и творчества 
О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 
лирики поэта, философичность его по-
эзии («Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…»)

 1 

33

Художественное своеобразие поэзии 
Мандельштама. Символика цвета, рит-
мико-интонационное многообразие 
лирики поэта (стихотворения «Ленин-
град», «Мы живём, под собою не чуя 
страны…» и др.)

 1 

34

Страницы жизни и творчества 
М.И.Цветаевой. Многообразие тема-
тики и проблематики в лирике поэта 
(«Моим стихам, написанным так 
рано…», «Кто создан из камня, кто со-
здан из глины…» и др.)

 1 

35

Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического 
монолога-исповеди («Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в красном пере-
плёте», «Бабушке», «Красною ки-

 1 
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стью…» (из цикла «Стихи о Москве») 
и др. )

36

Основные этапы жизни и творчества 
А.А.Ахматовой. Многообразие тема-
тики лирики. Любовь как всепоглоща-
ющее чувство в лирике поэта («Песня 
последней встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» и др.)

 1 

37

Гражданский пафос лирики Ахмато-
вой.Тема Родины и судьбы в творче-
стве поэта («Не с теми я, кто бросил 
землю...», «Мужество», «Приморский 
сонет», «Родная земля», «Мне голос 
был. Он звал утешно…» и др.)

 1 

38
История создания поэмы А.А.Ахмато-
вой «Реквием». Трагедия народа и по-
эта. Смысл названия

 1 

39
Широта эпического обобщения в по-
эме «Реквием». Художественное 
своеобразие произведения

 1 

40
Подготовка к контрольному сочине-
нию по литературе первой половины 
ХХ века

 1 

41 Контрольное сочинению по литера-
туре первой половины ХХ века  1 

42 Страницы жизни и творчества 
Н.А.Островского. История создания,  1 
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идейно-художественное своеобразие 
романа «Как закалялась сталь»

43 Образ Павки Корчагина как символ 
мужества, героизма и силы духа  1 

44
Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Шолохова. История создания шо-
лоховского эпоса. Особенности жанра

 1 

45
Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 
образов. Тема семьи. Нравственные 
ценности казачества

 1 

46
Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия 
целого народа и судьба одного чело-
века.Проблема гуманизма в эпопее

 1 

47

Женские судьбы в романе «Тихий 
Дон». Роль пейзажа в произведе-
нии.Традиции Л. Н. Толстого в прозе 
М. А. Шолохова

 1 

48
Развитие речи. Анализ эпизода ро-
мана-эпопеи М.Шолохова «Тихий 
Дон»

 1 

49

Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Булгакова. История создания про-
изведения «Белая гвардия», «Мастер и 
Маргарита» (один роман по выбору)

 1 

50
Своеобразие жанра и композиции. 
Многомерность исторического про-
странства в романе «Белая гвардия», 

 1 
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«Мастер и Маргарита» (один роман по 
выбору) . Система образов

51

Проблема выбора нравственной и гра-
жданской позиции в романе «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита» 
(один роман по выбору)

 1 

52

Эпическая широта изображенной па-
норамы и лиризм размышлений по-
вествователя.Смысл финала романа 
«Белая гвардия», «Мастер и Марга-
рита» (один роман по выбору)

 1 

53

Развитие речи. Подготовка к домаш-
нему сочинению на литературную 
тему по творчеству М.А.Шолохова и 
М.А.Булгакова (по выбору)

 1 

54

Картины жизни и творчества А.Плато-
нова. Утопические идеи произведений 
писателя. Особый тип платоновского 
героя

 1 

55

Высокий пафос и острая сатира произ-
ведений Платонова (одно произведе-
ние по выбору, например, «В прекрас-
ном и яростном мире», «Котлован», 
«Возвращение» и др.). Самобытность 
языка и стиля писателя

 1 

56 Страницы жизни и творчества 
А.Т.Твардовского. Тематика и пробле-  1 
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матика произведений автора (не менее 
трёх по выбору)

57

Поэт и время. Основные мотивы ли-
рики Твардовского. Тема Великой 
Отечественной войны («Памяти ма-
тери» («В краю, куда их вывезли гур-
том…»), «Я знаю, никакой моей 
вины…» и др.)

 1 

58

Тема памяти. Доверительность и испо-
ведальность лирической интонации 
Твардовского («Дробится рваный цо-
коль монумента...» и др.)

 1 

59 Тема Великой Отечественной войны в 
прозе (обзор). Человек на войне  1 

60

Историческая правда художественных 
произведений о Великой Отечествен-
ной войне. Своеобразие 
«лейтенантской» прозы

 1 

61
Героизм и мужество защитников Оте-
чества. Традиции реалистической 
прозы о войне в русской литературе

 1 

62

Страницы жизни и творчества А.А.Фа-
деева. История создания романа «Мо-
лодая гвардия». Жизненная правда и 
художественный вымысел

 1 

63
Система образов в романе «Молодая 
гвардия». Героизм и мужество 
молодогвардейцев

 1 
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64
В.О.Богомолов "В августе сорок чет-
вертого". Мужество и героизм защит-
ников Родины

 1 

65

Страницы жизни и творчества поэта 
(Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, 
Ю. Д. Левитанского и др.). Проблема 
исторической памяти в лирических 
произведениях о Великой Отечествен-
ной войне

 1 

66

Патриотический пафос поэзии о Вели-
кой Отечественной войне и ее художе-
ственное своеобразие (стихотворения 
С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. Слуцкого и др. )

 1 

67
Развитие речи. Анализ лирического 
произведения о Великой Отечествен-
ной войне (по выбору)

 1 

68

Тема Великой Отечественной войны в 
драматургии. Художественное своеоб-
разие и сценическое воплощение дра-
матических произведений

 1 

69
Внеклассное чтение. «Страницы, опа-
ленные войной» по произведениям о 
Великой Отечественной войне

 1 

70
Подготовка к контрольному сочине-
нию по произведениям о Великой Оте-
чественной войне

 1 
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71 Контрольное сочинение по произведе-
ниям о Великой Отечественной войне  1 

72
Основные этапы и жизни и творчества 
Б.Л.Пастернака. Тематика и проблема-
тика лирики поэта

 1 

73 Тема поэта и поэзии. Любовная ли-
рика Б.Л.Пастернака  1 

74 Тема человека и природы. Философ-
ская глубина лирики Пастернака  1 

75

Основные этапы жизни и творчества 
А.И.Солженицына. Автобиографизм 
прозы писателя. Своеобразие раскры-
тия «лагерной» темы. Рассказ Солже-
ницына «Один день Ивана Денисо-
вича», творческая судьба произведе-
ния

 1 

76
Человек и история страны в контексте 
трагической эпохи в книге писателя 
«Архипелаг ГУЛАГ»

 1 

77 Презентация проекта по литературе 
второй половины ХХ века  1 

78

Страницы жизни и творчества 
В.М.Шукшина. Своеобразие прозы пи-
сателя (не менее двух по выбору, на-
пример, «Срезал», «Обида», «Микро-
скоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 
«Сапожки» и др.)

 1 
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79
Нравственные искания героев расска-
зов В.М.Шукшина. Своеобразие «чу-
даковатых» персонажей 

 1 

80
Страницы жизни и творчества В. 
Г.Распутина. Изображение патриар-
хальной русской деревни

 1 

81

Тема памяти и преемственности поко-
лений. Взаимосвязь нравственных и 
экологических проблем в произведе-
ниях В. Г.Распутина (не менее одного 
произведения по выбору, например, 
«Живи и помни», «Прощание с 
Матёрой» и др. )

 1 

82

Страницы жизни и творчества 
Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 
поэта (не менее трёх стихотворений по 
выбору, например, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..» и др.)

 1 

83

Задушевность и музыкальность поэти-
ческого слова Рубцова («В горнице 
моей светло…», «Привет, Россия…», 
«Русский огонёк», «Я буду скакать по 
холмам задремавшей отчизны...» и др. 
)

 1 

84

Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Бродского. Основные темы лири-
ческих произведений поэта (не менее 
трёх по выбору, например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», 

 1 
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«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, 
ни погоста…») , «На столетие Анны 
Ахматовой», «Рождественский ро-
манс», «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку…» и др. )

85 Тема памяти. Философские мотивы в 
лирике Бродского  1 

86 Своеобразие поэтического мышления 
и языка поэта Бродского  1 

87
Развитие речи. Анализ лирического 
произведения второй половины ХХ 
века

 1 

88

Проза второй половины XX – начала 
XXI века. Страницы жизни и творче-
ства писателя. «Деревенская» проза. 
Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 
сёстры» (фрагменты из романа), по-
весть «Пелагея» и другие); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», «За тремя во-
локами», «Бобришный угор» и другие)

 1 

89

Нравственные искания героев в прозе 
второй половины ХХ – начале ХХI 
века. Например, Г.Н. Владимов («Вер-
ный Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 
«Северный дневник», «Поморка», «Во 
сне ты горько плакал» и другие); Ю.В. 
Трифонов (повести «Обмен», «Другая 
жизнь», «Дом на набережной» и дру-
гие); В.Т. Шаламов («Колымские рас-

 1 
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сказы», например, «Одиночный за-
мер», «Инжектор», «За письмом» и 
другие) и др.

90

Разнообразие повествовательных 
форм в изображении жизни современ-
ного общества. Например, Ч.Т. Айтма-
тов (повести «Пегий пёс, бегущий 
краем моря», «Белый пароход» и дру-
гие); Ф.А. Искандер (роман в расска-
зах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
философская сказка «Кролики и 
удавы» и другие); В.О. Пелевин (ро-
ман «Жизнь насекомых» и другие); 
А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пик-
ник на обочине» и другие); Захар При-
лепин (рассказ «Белый квадрат») и др.

 1 

91

Поэзия второй половины XX — на-
чала XXI века. Страницы жизни и 
творчества поэта (на выбор Б. А. Ах-
мадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.).Те-
матика и проблематика лирики поэта

 1 

92

Художественные приемы и особенно-
сти поэтического языка автора (на вы-
бор Б. А. Ахмадулиной, А. А. Возне-
сенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евту-
шенко и др.)

 1 



265

93
Особенности драматургии второй по-
ловины ХХ - начала ХХI веков. 
Основные темы и проблемы

 1 

94

Литература народов России: страницы 
жизни и творчества писателя (не менее 
одного произведения по выбор, напри-
мер, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 
огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 
ветер каслания» и др.). 
Художественное произведение в 
историко-культурном контексте

 1 

95

Литература народов России: страницы 
жизни и творчества поэта (на выбор Г. 
Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 
Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева 
и др.). Лирический герой в 
современном мире

 1 

96

Разнообразие тем и проблем в зару-
бежной прозе ХХ века. Страницы 
жизни и творчества писателя (не менее 
одного произведения по выбору, на-
пример, произведения Р. Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превраще-
ние», Дж. Оруэлл «1984»; Э. М. Ре-
марк «На западном фронте без пере-
мен», «Три товарища»; Дж. Сэлин-
джер «Над пропастью во ржи»; Г. 
Уэллс «Машина времени»; Э. Хемин-

 1 
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гуэя «Старик и море» и др.). 
Творческая история произведения

97

Проблематика и сюжет произведения 
(не менее одного произведения по вы-
бору, например, произведения Р. Брэд-
бери «451 градус по Фаренгейту»; А. 
Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; 
Э. М. Ремарк «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища»; Дж. 
Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; 
Г. Уэллс «Машина времени»; Э. Хе-
мингуэя «Старик и море» и др.). 
Специфика жанра и композиции. 
Система образов

 1 

98

Резервный урок. Художественное 
своеобразие произведений зарубежной 
прозы ХХ века. Историко-культурная 
значимость

 1 

99

Общий обзор европейской поэзии XX 
века. Основные направления. Про-
блемы самопознания, нравственного 
выбора (не менее двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору, напри-
мер, стихотворения Г. Аполлинера, Т. 
С. Элиота и др.)

 1 

100
Общий обзор зарубежной драматургии 
ХХ века. Своеобразие конфликта в 
пьесе. Парадоксы жизни и человече-

 1 
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ских судеб в мире условностей и мни-
мых ценностей (не менее одного про-
изведения по выбору). Например, 
пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её 
дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 
О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уи-
льямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др.)

101 Урок внеклассного чтения по зарубеж-
ной литературе ХХ века  1 

102
Презентация проекта по литературе 
второй половины ХХ - начала ХXI ве-
ков

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ  102  0  0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ
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