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Пояснительная записка 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (далее - РПУП) на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 7 – 9 классов ГОУ РК «ФМЛИ» 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования  (5 – 9 

кл.) (ФГОС ООО). 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 Приказы Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 и № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего и среднего общего образования»  (в частности, об изменении требований к 

рабочим программам по учебным предметам). 

 Федеральный перечень учебников 2018 г., раздел «Русский язык и литература». 

 Учебный план ГОУ РК «ФМЛИ» 

 

При определении содержательной составляющей РПУП учитывались 

рекомендации Письма Министерства образования Республики Коми от 11.03.2014 г. № 

03-05/1 «О реализации этнокультурной составляющей содержания образовательных 

программ общего образования». 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС) ГОУ РК 

«ФМЛИ». 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. При этом РПУП создает условия для проявления творческой инициативы 

учителей в ходе ее реализации. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. «Содержание учебного предмета «Литература»). Список А представляет собой 

перечень конкретных произведений. В этот список попадают «ключевые» произведения 

литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Конкретные произведения представленных авторов определены разработчиками 

РПУП самостоятельно. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретный автор и произведение, на материале которого может изучается данное 

литературное явление, выбраны составителями РПУП. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Литература» как часть предметной области «Филология» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 
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 7 – 9 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования 

составляет 3 года. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета 

«Литература» в 7 – 9 классах составляет 238 часа. 

 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество учебных 

недель 

Количество часов по 

годам обучения 

7 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

8 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

Итого:   238 часа 

 

 

 Реализация РПУП в ГОУ РК  «ФМЛИ» осуществляется на основе Программы 

курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  (ФГОС 

Инновационная школа). Москва «Русское слово» 2014. 

 В реализации данной рабочей программы используется УМК 

Класс  Учебник  Для учителя  Для учащихся   

7 Литература. 7 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. 

(Авт.-сост. 

Г.С.Меркин) – М.:  

ООО «ТИД  «Русское 

слово – РС», 2015 

Соловьева 

Ф.Е. 

Тематическое 

планирование 

к учебнику 

«Литература.7 

класс» (автор-

составитель 

Г.С.Меркин). 

– М.: ООО 

«Русское 

слово», 2015  

 

Соловьева 

Ф.Е. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Литература. 

7 класс» 

(Авт.-сост. 

Г.С.Меркин): 

в 2 ч. – М.: 

ООО 

«Русское 

слово – 

учебник» , 

2017г.  

 

 

8 Литература. 8 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. 

(Авт.-сост. 

Г.С.Меркин) – М.:  

ООО «ТИД  «Русское 

слово – РС», 2015 

Соловьева 

Ф.Е. 

Тематическое 

планирование 

к учебнику 

«Литература.7 

класс» (автор-

составитель 

Г.С.Меркин). 

– М.: ООО 

«Русское 

Соловьева 

Ф.Е. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Литература. 

7 класс» 

(Авт.-сост. 

Г.С.Меркин): 

в 2 ч. – М.: 

ООО 

«Русское 

 



слово», 2015  

 

слово – 

учебник» , 

2017г.  

 

9 Литература. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. 

(Авт.-сост. 

Г.С.Меркин) – М.:  

ООО «ТИД  «Русское 

слово – РС», 2015 

   

 

 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных  произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при формулировании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 



 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретацию произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения 

работать с ними. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей -   

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 



Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также 

к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы– внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

сообщения, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения. 

Произведение литературы в современной школе должно строиться на единстве 

урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу 

включен материал о возможных формах внеурочной деятельности школьников. 

Безусловно, это лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, 

волен избрать иной принцип и подход к данному вопросу, а во- вторых, вполне 

может либо проводить указанные творческие дела в той системе, которая 

предложена, либо разработать свою программу, основанную на личном опыте и 

видении проблемы. 

       Изучение литературы в 7 классе переходит  на новую ступень восприятия и 

осмысления текстов художественных произведений учащимися. К этому 

возрасту многое меняется в подростках, особенно если речь идет об умениях и 

навыках. К 7 классу  значительно  более верными становятся различные виды 

пересказов произведений, улучшается умение анализировать и комментировать 

прочитанное, видеть специфику текста, создавать собственный текст и пр. 

         В связи с этим в 7-8 классах  на основе углубления и расширения 

представлений о понятиях, с помощью которых  характеризуется отдельное 

произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учетом  



родовой и жанровой специфики литературного источника. Для 7 класса должно 

стать доминантным  понимание  творчества и творческого процесса, 

проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

       8 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет 

творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять 

особенности творчества писателя. Восьмиклассники постигают явления, 

связанные не только с многогранными литературными событиями и 

направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная внутренняя 

интеграция историко-литературных связей. 

 В центре курса 9 класса- подведение итогов работы по литературе в 5- 8 

классах и упор на усвоение материала в историко- литературном аспекте. 

Школьники к этому времени учатся осмыслять не только отдельное 

художественное произведение, но постигать наиболее существенные стороны 

литературного процесса, видеть творчество писателя в историко- литературном 

контексте. В связи с этим вводятся системные понятия и категории: 

литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, 

поэтический мир, стиль писателя и т.д. Курс 9 класса рассматривается как 

«переходный» по отношению к старшей школе. 

 Отбор произведений  художественно совершенных с нравственно-эстетической 

точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает 

тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, 

сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 

до 9 класса включительно. Основной диалог школьник призван вести в 

смоделированном учителем художественном пространстве: книга- писатель. 

Общая логика  движения материала 

Класс Содержание         материала 

7 Понимание творчества и творческого  процесса, проникновение хотя бы в 

отдельные уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, 

героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть, характеристика не 

только одного художественного произведения, но и элементы сопоставительного 

анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко- 

литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в 

подростковом возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, 

фантастика. 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических 

процессов, изображенных писателем. Выявление своеобразия личности 

писателя. В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте 

новых представлений о личности, обществе, социально- этических проблемах, 

включение произведений, в центре которых решаются темы и вопросы личности 

в истории; проблема «человек- общество- государство». Характеристика 

отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений 

писателя; характеристика отдельных явлений историко- литературного процесса 

(сентиментализм, романтизм ). 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 

характеристика историко- литературного процесса. Усвоение основ историко- 



литературного процесса в русской литературе. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования относятся следующие убеждения 

и качества: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

выражаются включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия.  

Важнейшими межпредметными понятиями, осваивающимися в ходе изучения 

литературы являются: явление, закономерность, особенность, феномен, убеждение, 

высказывание, рассуждение, убеждение, анализ, синтез,  и др. Условием формирования 

данных межпредметных понятий является овладение учащимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 



деятельности.В процессе реализации РПУП учителями ГОУ РК «ФМЛИ» на уроках 

литературы должны быть созданы условия для развития читательской компетенции 

учащихся, навыков работы с информацией (анализ, обобщение, систематизация, 

сопоставление, интерпретация информации, представленной в различных формах) и для 

приобретения опыта проектной деятельности (через ее организацию как особой формы 

учебной работы).Развитие читательской компетенции в ходе изучения учебного 

предмета «Литература» является важнейшим метапредметным результатом. Учащиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 



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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у учащихся в 

результате освоения РПУП, являются умения: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей (7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7–9 

кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(7-9 кл);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (7–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (7–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу 

представлен в таблице. Мы даем, как правило, лишь первое упоминание о понятии или 

категории. Безусловно, в дальнейшем большинство из них углубляется и уточняется, и это 

отражено в разделе «Теория литературы» в представленных для изучения темах и 

разделах программы 7—9 классов. 

 

Жанрово-

родовые понятия, 

категории и 

термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной 

речи 

7 класс 

Ода Одический сюжет Одический 

персонаж 

Тропы и фигуры в 

оде 

Стихотворение; 

послание, 

философская 

лирика 

Мотив, композиционные 

элементы 

Образ лирического 

героя 

Повторы, 

сравнения, 

метафоры, 

антитеза, 

оксюморон, 

аллегория, 

градация, 

синтаксический 

перенос 

Силлабическое 

стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 

исторический сюжет 

Исторические 

образы 

Риторические 

восклицания, 

сравнение, антитеза 

Литературные 

роды, драма 

Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие 

фамилии; сарказм, 

юмор, сатира, 

ирония 



Повесть Творческая история; 

фантастика 

  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая 

сказка 

Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические 

образы 

Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный 

характер 

Неологизмы 

Стихотворение в 

прозе 

Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  

Сонет Стихотворная форма   

8 класс 

Историческая 

песня 

Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские 

песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 

прозы 

Стиль 

сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 

романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 

Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 

характеры и 

персонажи 

 

9 класс 

Литературная 

ситуация 

   

Историко-

литературный 

процесс 

Движение жанров   

Литература 

путешествий 

 Образ 

повествователя 

 

Сатира, 

гражданская 

сатира 

Силлабический стих, 

тоническое 

стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм; 

баллада, песня, 

дружеское 

послание; 

«гражданский 

романтизм» 

 Образ автора, 

образ героя 

Психологический 

параллелизм, 

метафоры, 

символы, 

обращения 

Реализм; Историзм, народность, Антигерой, образ Монолог, диалог, 



трагикомедия, 

эпикурейская 

лирика 

обобщение и типизация повествователя лирические 

отступления 

Политическая ода; 

философская 

поэзия; социально-

психологический 

роман; 

историческая дума 

Финал-катастрофа; 

любовная интрига; 

двуединый конфликт; 

повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; 

стилевые 

особенности 

творчества автора; 

«Онегинская 

строфа» 

Модернизм и 

авангардизм; 

символизм, 

футуризм, акмеизм 

Литературные 

декларации 

Лирический герой 

поэзии 

модернизма 

Своеобразие 

поэтической 

лексики и 

синтаксиса 

Серебряный век 

русской поэзии 

  Своеобразие 

поэтической 

лексики и 

синтаксиса 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

7 класс  

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) Из «Повести временных лет» («И 

вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности.  

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (4 часа) Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 

нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 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. «Повести Белкина» («Станционный смотритель») Теория литературы:

 поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ 

и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); жанровое 

образование — дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные 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 исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) Повесть «Тарас Бульба»  

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа)Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум,  

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); 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). 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической 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, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по 

выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы 

создания образа помещика. Позиция писателя.  

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке 

(гипербола, аллегория — развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 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. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям.  

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

 Р.САБАТИНИ ( 2 часа) «Морской ястреб»  

А.К. ТОЛСТОЙ (2 часа) « Василий Шибанов» 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) Рассказ «Злоумышленник». Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.  

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

М.М. ЗОЩЕНКО. (2 часа) Сатирические произведения. Смешное и грустное в рассказе « 

Беда», «История болезни» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ 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). 



 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 М. ГОРЬКИЙ (3 часа) Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). 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 

представлений); герой-романтик. 

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 мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их 

значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

Теориялитературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН (2 часа)Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея.  

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН (2 часа) Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» 

. Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация 

повести.  

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике.  

М.А. ШОЛОХОВ (2 часа) «Донские рассказы» «Родинка» 

А.П. Платонов (1 час) Рассказ «Юшка» 

В.М. ШУКШИН (2 часа) 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.  

 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на 

тему мечты и реальности 

А.А. БЛОК (1 час) «Ветхая избушка» 

Н.С. ГУМИЛЁВ (1 час) «Жираф» 

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 

интонация конца предложения, аллитерация). 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (2 часа) Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова 

«Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «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 народ…»; Р.Г. 

Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский 

«Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы Родины в 

стихах поэтов XX века. Теория литературы: сравнение, риторические фигуры 

(развитие представлений). 



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала 

XXI века 

Ф.А. Абрамов  (1 час) «О чём плачут лошади»  
В.П. Астафьев (1 час) « Бабушка с малиной». Проблемы нравственности в рассказе 

Тема взаимоотношений поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути 

Л.Л. Волков (2 часа) «Всем выйти из кадра» 

Т.В. Михеев (2 часа) «Лёгкие горы» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

М. Сервантес. (2 часа) Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы) 

О. Генри. (2 часа) «Дары волхвов» 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (3 часа) Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по 

выбору). 

Например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх).Наприме

р, «Во глубине 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


сибирских руд…», 

«19 октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), «И. И. 

Пущину», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» и др. 

«Повести 

Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и 

др.). Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент) 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх). 

Например, 

«Узник», «Парус», 

«Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

2.3 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  13   

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки 

охотника» (два по 

выбору).Например

, «Бирюк», «Хорь 

и Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

прозе. Например, 

«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.2 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, 

«Железная 

дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.4 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. 

Толстой и др. (не 

менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по 

выбору).Например

, «Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик», 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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«Премудрый 

пискарь» и др. 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую 

тему. (не менее 

двух). Например, 

произведения А. 

К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник

» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

4.2 

М. Горький. 

Ранние рассказы 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

4.3 

Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. (не 

менее 

двух).Например, 

М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 
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Я. Гашека 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, «Алые 

паруса», «Зелёная 

лампа» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения на 

тему мечты и 

реальности (два-

три по 

выбору).Например

, стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один 

по 

выбору).Например

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 
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, «Родинка», 

«Чужая кровь» и 

др. 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Чудик», 

«Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов): 

например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. 

А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. 

Левитанского и 

др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее 

двух).Например, 

произведения Ф. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
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А. Абрамова, В. 

П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

6.4 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления 

человека, выбора 

им жизненного 

пути. (не менее 

двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

(главы по 

выбору). 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, П. 

Мериме.«Маттео 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
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Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист». 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц» 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

Резервное время  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4172

7e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   0   

 

 

 

Всего  -  68 часов 

Уроков внеклассного чтения – 7 часов 

Уроков развития речи – 10 часов 

Контрольные работы – 2 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
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1 

Резервный урок. Вводный 

урок. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

 1     

2 

Древнерусские повести. (одна 

повесть по выбору), например, 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении). 

Темы и проблемы 

произведения 

 1     

3 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее четырех) «Во 

глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. 

Тематика и проблематика 

лирических произведений 

 1     

4 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

«Во глубине сибирских руд…», 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. 

Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. 

Особенности мировоззрерия 

поэта и их отражение в 

творчестве, средства 

выразительности 

 1     

5 

А. С. Пушкин. «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Тематика, 

проблематика, особенности 

повествования в «Повестях 

Белкина» 

 1     

6 

А. С. Пушкин. «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). 

Особенности конфликта и 

композиции повести. Система 

персонажей. Образ 

«маленького человека» в 

 1     



повести. Мотив "блудного 

сына" в повести «Станционный 

смотритель» 

7 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Историческая основа поэмы. 

Сюжет, проблематика 

произведения. 

 1     

8 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 

Сопоставление образов Петра I 

и Карла IX. Способы 

выражения авторской позиции 

в поэме 

 1     

9 

Развитие речи. А. С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Подготовка к домашнему 

сочинению по поэме 

«Полтава»(фрагмент) 

 1     

10 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

четырех). «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», 

Ангел», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») и др. Тема 

одиночества в лирике поэта 

 1     

11 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Проблема 

гармонии человека и природы. 

Средства выразительности в 

художественном произведении 

 1     

12 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Историческая основа 

произведения. Тема, идея, 

сюжет, композиция 

 1     

13 
М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 
 1     



молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Система 

образов. Художественные 

особенности языка 

произведения и фольклорная 

традиция 

14 

Развитие речи. М. Ю. 

Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Подготовка к 

домашнему сочинению по 

произведению 

 1     

15 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика 

произведения 

 1     

16 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Сюжет и композиция 

повести. Роль пейзажных 

зарисовок в повествовании 

 1     

17 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Система персонажей. 

Сопоставление Остапа и 

Андрия 

 1     

18 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». Образ 

Тараса Бульбы в повести 

 1     

19 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Авторская позиция и способы 

ее выражения в повести. 

Художественное мастерство Н. 

В. Гоголя в изображении 

героев и природы 

 1     

20 

Развитие речи. Развернутый 

ответ на проблемный вопрос 

по повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 1     

21 
И. С. Тургенев. Цикл «Записки 

охотника» в историческом 
 1     



контексте. Рассказ «Бирюк». 

Образы повествователя и 

героев произведения 

22 

И. С. Тургенев. Рассказ «Хорь 

и Калиныч». Сопоставление 

героев. Авторская позиция в 

рассказе 

 1     

23 

И. С. Тургенев. Стихотворения 

в прозе например, «Русский 

язык», «Воробей» и др. 

Особенности жанра, тематика 

и проблематика произведений, 

средства выразительности 

 1     

24 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»: тематика, проблематика 

произведения 

 1     

25 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»: сюжет и композиция 
 1     

26 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»: система образов 
 1     

27 

Н. А. Некрасов. Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда» Идейно-

художествннное своеобразие 

 1     

28 

Н. А. Некрасов. Стихотворение 

«Железная дорога». Идейно-

художественное своеобразие 

 1     

29 

Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной…», 

«Весенние воды» . А. А. Фет. 

«Ещё майская ночь», «Это 

утро, радость эта...» 

 1     

30 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Идейно-художественное 

своеобразие сказок писателя. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик» 

 1     

31 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Премудрый пискарь»: 
 1     



тематика, проблематика, 

сюжет. Особенности сатиры М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

32 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему. Идейно-

художственное своеобразие 

произведений А. К. Толстого о 

русской старине 

 1     

33 

Историческая основа 

произведений Р. Сабатини, 

романтика морских 

приключений в эпоху 

географических открытий 

 1     

34 

Резервный урок. История 

Америки в произведениях Ф. 

Купера 

 1     

35 

Итоговая контрольная работа 

по литературе XIX века. 

Литература и история: 

изображение в литературе 

исторических событий 

 1   1    

36 

А. П. Чехов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник». Тематика, 

проблематика произведений. 

Художественное мастерство 

писателя 

 1     

37 

М. Горький. Ранние рассказы 

(одно произведение по 

выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. Идейно-

художственное своеобразие 

ранних рассказов писателя 

 1     

38 

М. Горький. Сюжет, система 

персонажей одного из ранних 

рассказов писателя 

 1     

39 

Объекты сатиры в 

произведениях писателей 

конца XIX — начала XX века. 

(не менее двух). Например, М. 

 1     



М. Зощенко, А. Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Понятие сатиры. 

40 

Тематика, проблематика 

сатирических произведений, 

средства выразительности в 

них 

 1     

41 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение "Нужны ли 

сатирические прозведения?" 

(по изученным сатирическим 

произведениям отечественной 

и зарубежной литературы) 

 1     

42 

А. С. Грин. Особенности 

мировоззрения писателя. 

Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» 

 1     

43 

А. С. Грин. Идейно-

художественное своеобразие 

произведений. Система 

образов 

 1     

44 

Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по 

выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, Н. 

С. Гумилёва, М. И. Цветаевой 

и др. Художественное 

своебразие произведений, 

средства выразительности 

 1     

45 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» и др.Тематика, 

проблематика, композиция 

стихотворения 

 1     



46 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения. (одно по 

выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» и др. Система 

образов стихотворения. 

Лирический герой. Средства 

выразительности 

 1     

47 

М.А. Шолохов. «Донские 

рассказы» (один по выбору). 

Например, «Родинка», «Чужая 

кровь» и др. Тематика, 

проблематика, сюжет, система 

персонажей, гуманистический 

пафос произведения 

 1     

48 

А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный 

цветок» и др. Идейно-

художественное своеобразие 

произведения. Особенности 

языка произведений А. П. 

Платонова 

 1     

49 

В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. Тематика, 

проблематика, сюжет, система 

образов произведения 

 1     

50 

Резервный урок. В. М. 

Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики». 

Авторская позиция в 

произведении. 

Художественное мастерство 

автора 

 1     

51 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков (не 

менее четырёх стихотворений 

 1     



двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. 

Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др.Тематика, 

проблематика стихотворений 

52 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков. 

Лирический герой 

стихотворений. Средства 

выразительности в 

художественных 

произведениях 

 1     

53 

Развитие речи. Интерпретация 

стихотворения отечественных 

поэтов XX—XXI веков 

 1     

54 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века. (не 

менее двух). Например, 

произведения Ф. А. Абрамова, 

В. П. Астафьева, В. И. Белова, 

Ф. А. Искандера и др. 

Тематика, проблематика, 

сюжет, система образов одного 

из рассказов 

 1     

55 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века. 

Идейно-художественное 

своеобразие одного из 

рассказов 

 1     

56 

Внеклассное чтение по 

произведениям отечественных 

прозаиков второй половины 

XX — начала XXI века 

 1     

57 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути (не менее 

двух произведений 

современных отечественных и 

зарубежных писателей). 

 1     



Например, Л. Л. Волкова 

«Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. Тема, идея, 

сюжет, система образов одного 

из произведений. 

58 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути. Идейно-

художественное своеобразие 

одного из произведений. 

Отношение автора к героям 

произведения, их поступкам 

 1     

59 

Внеклассное чтение. Тема 

взаимоотношения поколений, 

становления человека, выбора 

им жизненного пути 

 1     

60 

Итоговая контрольная работа 

по литературе XX - началу XXI 

веков. Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути в 

художественной литратуре 

 1   1    

61 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). Жанр, тематика, 

проблематика, сюжет романа 

 1     

62 

М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот 

Ламанчский»(главы). Система 

образов. Дон Кихот как один из 

«вечных» образов в мировой 

литературе 

 1     

63 

Зарубежная новеллистика. 

Жанр новеллы в литературе, 

его особенности. П. Мериме. 

Идейно-художественное 

своеобразие новеллы «Маттео 

 1     



Фальконе» 

64 

Зарубежная новеллистика. О. 

Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист» (одно из 

произведений по выбору). 

Жанр, тема, идея, 

проблематика, сюжет новеллы. 

Система персонажей. Роль 

художественной детали в 

произведении 

 1     

65 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Жанр, тематика, проблематика, 

сюжет произведения 

 1     

66 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Система образов. Образ 

Маленького принца. 

Взаимоотношения главного 

героя с другими персонажами 

 1     

67 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький принц». 

Образ рассказчика. 

Нравственные уроки 

«Маленького принца» 

 1     

68 

Резервный урок. Итоговый 

урок. Результаты и планы на 

следующий год. Список 

рекомендуемой литературы 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0  

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

8 класс  

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  



А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение 

по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI 

века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, 

А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX–XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.).  



Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 

 

Тематическое планирование по предмету «Литература» 

 

8 класс 

  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне 

учебных 

действий) 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. 

Комедия «Недоросль» 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 А. С. Пушкин.  8     



Стихотворения (не 

менее двух). «К 

Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса 

по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». 

Роман «Капитанская 

дочка» 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух).Например, 

«Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

 5     

3.3 
Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» 
 6     

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь» 

 2     

4.2 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) 

 2     

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести 

и рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 



5.1 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по 

выбору).Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

 2     

5.2 

Поэзия первой 

половины ХХ века (не 

менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1     

5.3 

М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 3     

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 А. Т. Твардовский.   3     

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 
 1     

6.3 

М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 2     

6.4 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

 2     

6.5 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее 

 2     



двух).Например, 

произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

6.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных прозаиков 

второй половины XX—

XXI века (не менее 

двух произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман 

и др.) 

 2     

6.7 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений).Напри

мер, стихотворения Н. 

А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, 

М.В.Исаковского, К. 

М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, 

И. А. Бродского, 

А.С.Кушнера и др. 

 1     

Итого по разделу  13   



Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на звёзды 

не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

 3     

7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

 2     

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5     

Внеклассное чтение  2     

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2    

Резервное время  5     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование работы по литературе 

 8 класс 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Введение. Жанровые особенности 

житийной литератры. "Житие Сергия 

Радонежкского", "Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное" 

(одно произведение по выбору): 

особенности героя жития, 

исторические основы образа 

 1     



2 

Житийная литература. (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». Нравственные 

проблемы в житии, их историческая 

обусловленность и вневременной 

смысл. Особенности лексики и 

художественной образности жития 

 1     

3 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" 

как произведение классицизма, её 

связь с просветительскими идеями. 

Особенности сюжета и конфликта 

 1     

4 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Тематика и социально-

нравственная проблематика комедии. 

Характеристика главных героев 

 1     

5 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Способы создания 

сатирических персонажей в комедии, 

их речевая характеристика. Смысл 

названия комедии 

 1     

6 

Резервный урок. Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль" на театральной 

сцене 

 1     

7 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и др. Гражданские мотивы в 

лирике поэта. Художественное 

мастерство и особенности 

лирического героя 

 1     

8 

А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии" 

(одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Особенности драматургии А.С. 

Пушкина. Тематика и проблематика, 

своеобразие конфликта. 

Характеристика главных героев. 

Нравственные проблемы в пьесе 

 1     

9 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": история создания. 

Особенности жанра и композиции, 

 1     



сюжетная основа романа 

10 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": тематика и проблематика, 

своеобразие конфликта и системы 

образов 

 1     

11 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": образ Пугачева, его 

историческая основа и особенности 

авторской интерпретации 

 1     

12 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": образ Петра Гринева. Способы 

создания характера героя, его место в 

системе персонажей 

 1     

13 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": тема семьи и женские образы. 

Роль любовной интриги в романе 

 1     

14 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": историческая правда и 

художественный вымысел. Смысл 

названия романа. Художественное 

своеобразие и способы выражения 

авторской идеи 

 1     

15 

Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка": подготовка к 

сочинению 

 1     

16 
Резервный урок. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 
 1     

17 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Мотив 

одиночества в лирике поэта, характер 

лирического героя 

 1     

18 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Художественное своеобразие лирики 

поэта 

 1     

19 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри":  1     



история создания. Поэма "Мцыри" как 

романтическое произведение. 

Особенности сюжета и композиции 

20 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

тематика, проблематика, идея, 

своеобразие конфликта. 

 1     

21 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

особенности характера героя, 

художественные средства его 

создания. 

 1     

22 

Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": художественное 

своеобразие. Поэма "Мцыри" в 

изобразительном искусстве 

 1     

23 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, 

идея, особенности конфликта 
 1     

24 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": 

социально-нравственная 

проблематика. Образ маленького 

человека. Смысл финала 

 1     

25 

Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": 

история создания. Сюжет, 

композиция, особенности конфликта 

 1     

26 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" как 

сатира на чиновничью Россию. 

Система образов. Средства создания 

сатирических персонажей 

 1     

27 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Образ Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 

 1     

28 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Смысл финала. Сценическая история 

комедии 

 1     

29 
Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия 

"Ревизор": подготовка к сочинению 
 1     

30 
Резервный урок. Сочинение по 

комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" 
 1     

31 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь». Тема, идея, проблематика 

 1     

32 И. С. Тургенев. Повести (одна по  1     



выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». Система образов 

33 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). Тема, идея, проблематика 

 1     

34 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). Система образов. 

 1     

35 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

Тема, идея, проблематика 

 1     

36 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

Система образов 

 1     

37 

Итоговый контроль. Произведения 

русской литературы второй половины 

XIX века 

 1   1    

38 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В.В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 

и др. Основные темы, идеи, проблемы, 

герои 

 1     

39 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н.Тэффи, А. Т. Аверченко и 

др. Система образов. Художественное 

мастерство писателя 

 1     

40 

Внеклассное чтение. Произведения 

писателей русского зарубежья (не 

менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М.А. 

Осоргина, В.В. Набокова, Н.Тэффи, 

А.Т.Аверченко и др. 

 1     

41 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). 

 1     



Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

Основные темы, мотивы, образы 

42 

Развитие речи. Поэзия первой 

половины ХХ века (не менее трёх 

стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, 

Б.Л.Пастернака и др. Художественное 

мастерство поэтов 

 1     

43 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. Основные темы, идеи, проблемы 

 1     

44 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. Главные герои и средства их 

изображения 

 1     

45 

М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др. Фантастическое и реальное в 

повести. Смысл названия 

 1     

46 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). История создания. 

Тема человека на войне. Нравственная 

проблематика, патриотический пафос 

поэмы 

 1     

47 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Образ главного 

героя, его народность 

 1     

48 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Особенности 

композиции, образ автора. 

Своеобразие языка поэмы 

 1     

49 А.Н. Толстой. Рассказ "Русский  1     



характер". Образ главного героя и 

проблема национального характера. 

Смысл финала 

50 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека». История создания. 

Особенности жанра, сюжет и 

композиция рассказа 

 1     

51 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба 

человека". Тематика и проблематика. 

Образ главного героя 

 1     

52 

Резервный урок. М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба человека". Автор и 

рассказчик. Сказовая манера 

повествования. Смысл названия 

рассказа 

 1     

53 

Итоговый контроль. Литературные 

произведения о Великой 

Отчественной войне 

 1   1    

54 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор». История создания. Тематика и 

проблематика. Система образов. 

 1     

55 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ Матрёны, способы 

создания характера героини. Образ 

рассказчика. Смысл финала. 

 1     

56 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—XXI 

века. (не менее двух). Например, 

произведения Е.И.Носова, А.Н. и 

Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и др. Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. Основные герои 

 1     

57 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—XXI 

века. (не менее двух). Например, 

произведения Е.И.Носова, А.Н. и 

Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и др. Система образов. 

Художественное мастерство писателя. 

 1     

58 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века. (не менее 

 1     



двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др. 

Проблематика, герои, сюжет 

59 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века. (не менее 

двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др ). 

Своеобразие конфликта. Особенности 

авторской позиции 

 1     

60 

Внеклассное чтение. Произведения 

отечественных и зарубежных 

прозаиков второй половины XX—XXI 

века (не менее двух произведений на 

тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, 

произведения В.П.Астафьева, 

Ю.В.Бондарева, Н.С.Дашевской, 

Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, 

Б.Кауфман и др. 

 1     

61 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века. (не менее трёх 

стихотворений) Например, 

стихотворения Н.А.Заболоцкого, М.А. 

Светлова, М. В. Исаковского, 

К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. 

Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. 

С. Кушнера и др. Основные темы и 

мотивы, своеобразие лирического 

героя. 

 1     

62 

Развитие речи. Поэзия второй 

половины XX — начала XXI века (не 

менее трёх стихотворений) Например, 

 1     



стихотворения Н.А.Заболоцкого, 

М.А.Светлова, М.В.Исаковского, 

К.М.Симонова, Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И.А.Бродского, 

А.С.Кушнера и др. Художественное 

мастерство поэта 

63 
У. Шекспир. Творчество драматурга, 

его значение в мировой литературе. 
 1     

64 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её 

глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Жанр сонета. Темы, мотивы, характер 

лирического героя. Художественное 

своеобразие 

 1     

65 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Жанр трагедии. Тематика, 

проблематика, сюжет, особенности 

конфликта. 

 1     

66 

Резервный урок. У. Шекспир. 

Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). Главные 

герои. Ромео и Джульетта как 

"вечные" образы. Смысл трагического 

финала 

 1     

67 

Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. 

Комедия "Мещанин во дворянстве" 

как произведение классицизма 

 1     

68 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во 

дворянстве". Система образов, 

основные герои. Произведения Ж.-Б. 

Мольера на современной сцене 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 

9 класс 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

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

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). «Властителям и 

судиям», «Фелица». 

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Баллада 

«Светлана».  

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

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

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например,  «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  



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

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

 Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Введение 1     

1.2 «Слово о полку Игореве» 4    

Итого по разделу  5  

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

Русская литература ХVIII века. 

Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 

направление 

 1    

2.2 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». 

1    

2.3 

М. В. Ломоносов. «Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве при случае великого 

сияния» 

 1    

2.4 Г. Р. Державин. Жизнь и 1    



творчество.  Стихотворения (два по 

выбору). «Властителям и судиям». 

2.5 

Г. Р. Державин. «Фелица». 

Прославление идеального образа 

правителя эпохи Просвещения. 

 1    

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

Основные черты русской 

литературы первой половины ХIХ 

века 

 1    

3.2 
В. А. Жуковский. Баллада 

«Светлана». 
3    

3.3 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума» 
 9    

3.4 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по 

выбору) 

 2     

3.5 

А. С. Пушкин. Стихотворения. 

Например,  «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» и 

др. Поэма «Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 21    

3.6 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою 

 14    



толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой 

нашего времени» 

3.7 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души» 
 9    

3.8 

Отечественная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, 

«Кто виноват?» (главы по выбору) 

А. И. Герцена и др. 

 2     

Итого по разделу  61  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Данте. «Божественная комедия» 

(не менее двух фрагментов по 

выбору) 

 2     

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 3    

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по выбору). 
 2     

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» 

и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмент по выбору) 

 2     

4.5 
Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 
 3     



произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

Итого по разделу  12  

Развитие речи  11     

Внеклассное чтение  4     

Итоговые контрольные работы  4   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного курса «Литература» 

9 класс 

 

№ Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

1.  
 Введение в курс литературы 9 

класса 
 1     

2.  

«Слово о полку Игореве». 

Литература Древней Руси. 

История открытия "Слова о полку 

Игореве" 

 1     

3.  
Историческая основа «Слова о 

полку Игореве» 
 1     

4.  

"Слово о полку Игореве". 

Центральные образы, образ автора 

в "Слове о полку Игореве" 

 1     

5.  

Поэтика "Слова о полку Игореве". 

Идейно-художественное значение 

«Слова о полку Игореве» 

    

6.  

РР Подготовка к домашнему 

сочинению по "Слову о полку 

Игореве" 

 1     

7.  М.В. Ломоносов. «Ода на день  1     



восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Жанр оды. Прославление в оде 

мира, Родины, науки 

8.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения. Средства 

создания образа идеального 

монарха 

 1     

9.  

Русская литература ХVIII века. 

Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и 

сентиментализм как литературное 

направление 

 1     

10.  

Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Властителям и судиям». 

Традиции и новаторство в поэзии 

Г.Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в его 

лирике 

 1     

11.  

Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Фелица».  Прославление 

идеального образа правителя 

эпохи Просвещения. 

 1     

12.  

Внеклассное чтение. "Мои 

любимые книги". Открытия 

летнего чтения 

 1     

13.  

Основные черты русской 

литературы первой половины ХIХ 

века В. А. Жуковский. Черты 

романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. 

 1     

14.  

В. А. Жуковский. Понятие о 

балладе, его особенности. Баллада 

"Светлана" 

 1     

15.  
В.А. Жуковский. Тема человека и 

природы, соотношение мечты и 
 1     



действительности в лирике поэта. 

Стихотворения «Вечер», «Ночь». 

16.  

Особенности художественного 

языка и стиля в произведениях 

В.А. Жуковского 

 1     

17.  

А. С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество. Комедия «Горе от 

ума» 

 1     

18.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Социальная и 

нравственная проблематика, 

своеобразие конфликта в пьесе 

 1     

19.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Система образов в пьесе. 

Общественный и личный 

конфликт в пьесе 

 1     

20.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Фамусовская Москва 
 1     

21.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Образ Чацкого 
 1     

22.  

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от 

ума". Открытость финала пьесы, 

его нравственно-филосовское 

звучание 

 1     

23.  

А.С. Грибоедов. Художественное 

своеобразие комедии "Горе от 

ума" 

 1     

24.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе 

от ума». Смысл названия 

произведения 

 1     

25.  
"Горе от ума" в литературной 

критике 
 1     

26.  

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по "Горе 

от ума" 

 1     

27.  

Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. 

М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по 

выбору) Основные темы лирики 

 1     

28.  Поэзия пушкинской эпохи. К. Н.  1     



Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по 

выбору) Своеобразие лирики 

поэта 

29.  

А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество.Поэтическое 

новаторство А.С. Пушкина 

 1     

30.  
А.С. Пушкин. Тематика и 

проблематика лицейской лирики 
 1     

31.  
А.С.Пушкин. Основные темы 

лирики южного периода 
 1     

32.  

А.С. Пушкин. Художественное 

своеобразие лирики южного 

периода 

 1     

33.  

А.С. Пушкин. Лирика 

Михайловского периода:"К 

морю", "Вакхическая песня", 

"Подражание Горану" и др. . 

 1     

34.  

А. С. Пушкин. Любовная лирика: 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может…», 

«Мадонна» 

 1     

35.  
А.С. Пушкин. Своеобразие 

любовной лирики 
 1     

36.  

А. С. Пушкин. Тема поэта и 

поэзии: «Разговор книгопродавца 

с поэтом», «Пророк» 

 1     

37.  

А. С. Пушкин. Стихотворения 

"Эхо", "Осень" и др. Тема поэта и 

поэзии 

 1     

38.  
Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 
 1     

39.  

А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «Бесы», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…») 

 1     

40.  

А.С. Пушкин. Тема жизни и 

смерти: «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «…Вновь 

 1     



я посетил…» 

41.  

А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: 

«Отцы пустынники и жены 

непорочны…», «Из Пиндемонти» 

 1     

42.  

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по лирике А.С. 

Пушкина 

 1     

43.  
Развитие речи. Сочинение по 

лирике А.С. Пушкина 
 1     

44.  

А. С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник». Человек и история в 

поэме 

 1     

45.  
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Евгения в поэме 
 1     

46.  
А.С. Пушкин. Поэма «Медный 

всадник»: образ Петра I в поэме 
 1     

47.  

Итоговая контрольная работа по 

лирике и поэме "Медный всадник" 

А.С. Пушкина 

 1   1    

48.  

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин» как 

новаторское произведение 

 1     

49.  

 А.С. Пушкин. Роман "Евгений 

Онегин". Главные мужские образы 

романа. Образ Евгения Онегина 

 1     

50.  

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. Образ 

Татьяны Лариной 

 1     

51.  

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев 

 1     

52.  
Развитие речи. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 
 1     

53.  

 А. С. Пушкин. Роман в стихах 

"Евгений Онегин" как 

энциклопедия русской жизни. 

Роман "Евгений Онегин" в 

литературной критике 

 1     

54.  Развитие речи. Подготовка к  1     



сочинению по роману "Евгений 

Онегин" 

55.  
Развитие речи. Сочинение по 

роману "Евгений Онегин" 
 1     

56.  

 Итоговый урок по роману в 

стихах А. С. Пушкина "Евгений 

Онегин" 

 1     

57.  

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1     

58.  

М. Ю. Лермонтов.Тема 

назначения поэта и поэзии. 

Стихотворение "Смерть поэта" 

 1     

59.  
М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-

пророка в лирике поэта 
 1     

60.  
М. Ю. Лермонтов. Тема любви в 

лирике поэта 
 1     

61.  

М. Ю. Лермонтов. Тема родины в 

лирике поэта. Стихотворения 

"Дума", "Родина" 

 1     

62.  

М. Ю. Лермонтов. Философский 

характер лирики поэта. "Выхожу 

один я на дорогу…" 

 1     

63.  
Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 
 1     

64.  
 Итоговый урок по лирике М.Ю. 

Лермонтова 
 1     

65.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Тема, идея, 

проблематика. Своеобразние 

сюжета и композиции 

 1     

66.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Загадки образа 

Печорина 

 1     

67.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Роль "Журнала 

Печорина" в раскрытии характера 

главного героя 

 1     

68.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Значение главы 

"Фаталист" 

 1     



69.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Дружба в жизни 

Печорина 

 1     

70.  

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Любовь в жизни 

Печорина 

 1     

71.  
Роман "Герой нашего времени" в 

литературной критике 
 1     

72.  

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

"Герой нашего времени" 

 1     

73.  
Итоговая контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 
 1   1    

74.  

Внеклассное чтение. Любимые 

стихотворения поэтов первой 

половины ХIХ века 

 1     

75.  

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

История создания поэмы 

«Мёртвые души» 

 1     

76.  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образы помещиков 
 1     

77.  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Система образов 
 1     

78.  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ города 
 1     

79.  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ Чичикова 
 1     

80.  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». Образ России, народа и 

автора в поэме 

 1     

81.  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души»: специфика жанра 
 1     

82.  
Итоговый урок по "Мертвым 

душам" Н.В. Гоголя" 
 1   1    

83.  

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

"Мертвым душам 

 1     

84.  

Итоговая контрольная работа по 

поэме Н.В. Гоголя "Мертвые 

души" 

 1   1    

85.  Внеклассное чтение. В мире  1     



литературы первой половины ХIХ 

века 

86.  

Отечественная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например,«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского,«Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, 

«Кто виноват?» А. И. Герцена 

 1     

87.  

Специфика отечественной прозы 

первой половины ХIХ века, ее 

значение для русской литературы 

 1     

88.  

Внеклассное чтение. Писатели и 

поэты о Великой Отечественной 

войне 

 1     

89.  

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» . Особенности жанра и 

композиции комедии. Сюжет и 

персонажи 

 1     

90.  

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия». Образ поэта. Пороки 

человечества и наказание за них. 

Проблематика 

 1     

91.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

История создания трагедии. Тема, 

идея, проблематика 

 1     

92.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

Своеобразие конфликта и 

композиции трагедии. Система 

образов. Образ главного героя 

 1     

93.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

Поиски смысла жизни, проблема 

выбора в трагедии. Тема любви в 

трагедии 

 1     

94.  

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 

выбору). Сюжет и проблематика 

трагедии. 

 1     

95.  
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не 

менее двух фрагментов по 
 1     



выбору). Тема, главный герой в 

поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идея произведения 

96.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например,«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и др. 

Тематика и проблематика лирики 

поэта. 

 1     

97.  

Дж. Г. Байрон. Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда». Романтический герой в 

поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Байронический тип 

литературного героя 

 1     

98.  
Итоговая контрольная работа за 

год 
 1  1   

99.  

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. 

Тема, идея произведения 

 1     

100.  

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Сюжет, 

проблематика. 

 1     

101.  

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. Образ главного 

героя 

 1     

102.   102   5  0  

 



7 класс 

1. М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года 

(отрывок). 

2. А. С. Пушкин. отрывок из поэмы «Медный всадник» (от слов «Люблю 

тебя, Петра творенье...» до «Тревожить вечный сон Петра!»)   

3. М. Ю. Лермонтов. отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (от слов «Над Москвой 

великой, златоглавою...» до «Для охотницкого бою, одиночного»). 

4. И. С. Тургенев. Русский язык. 

5. Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору). 

6. В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче.  

7. По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору 

учащихся (К. М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, догори Смоленщины…», Е. 

М. Винокуров. Москвичи). 

8. С. А. Есенин. «Топи да болота…», Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан 

природой суровой…», Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина» (на выбор). 

9. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…». 

 

8 класс 

1. Г.Р. Державин. Памятник. 

2. А.С. Пушкин. Бесы. 

3. М. Ю. Лермонтов. Мцыри отрывок из поэмы — части 3, 4, 5 

4. Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений(по выбору) 

5. Н.А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

6. А. Т. Твардовский. Василий Тёркин отрывок из поэмы — глава 

«Переправа» от слов «Переправа, переправа!» до слов «Смерть в бою 

свистела часто  И минёт ли в этот раз?» 

7. О родине и родной природе: 2-3 стихотворения на выбор. 

8. Одно из стихотворений о Великой Отечественной войнею 

 

9 класс 

1. Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

2 А. С. Грибоедов. Горе от ума монолог Чацкого - действие 2, явление 5-ое от 

слов «А судьи кто?..» до слов «И в воздух чепчики бросали!» 

3. А. С. Пушкин. Пророк.  «Я вас любил…» (по выбору учащихся). 

4. А. С. Пушкин. Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например, 

«Письмо Татьяны», «Письмо Онегина»). 



5. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно…». Родина.  

6. Н. В. Гоголь «Мёртвые души»  отрывок из поэмы — том 1-ый, глава 11-ая 

от слов «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая  тройка несёшься?» до 

слов «...дают ей дорогу другие народы и государства» 

7. А. А. Блок.. «О, весна без конца и без краю…». «О, я хочу безумно 

жить…» (на выбор). 

8. С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Не жалею, не зову, не 

плачу…». «Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…» (по 

выбору учащихся). 

9.  В. В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

10. М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…». «Мне нравится, что вы 

больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов 

«Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 

11А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 

землю…». «Что ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное 

слово…» (по выбору). 

12. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом…» (отрывок) 
 

 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ и т.д. 

обязательных для выполнения всеми учащимися 

в 7 классе 

 

№ Форма проведения контроля 

и наименование работы 

Дата проведения  Примечание 

1 Итоговая контрольная 

работа. Комплексная работа 

По ГИСЭО В конце 

учебного года 

Итого: 

количество 

контрольных 

работ  

% контрольных 

работ 

 1(2 часа)  
 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ и т.д. 

обязательных для выполнения всеми учащимися 

в 8 классе 

 

№ Форма проведения контроля Дата проведения  Примечание 



и наименование работы 
5.13 КР. Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина. 

Комплексная работа 

По ГИСЭО  

8.1-8.2 Итоговая контрольная работа По ГИСЭО  

Итого: 

количество 

контрольных 

работ  

% контрольных 

работ 

 2 3 
 

Перечень контрольных, лабораторных, практических работ и т.д. 

обязательных для выполнения всеми учащимися 

в 9 классе 

 

№ Форма проведения контроля 

и наименование работы 

Дата проведения  Примечание 

 Итоговая контрольная 

работа. Комплексная работа 

По ГИСЭО В конце 

учебного года 

Итого: 

количество 

контрольных 

работ  

% контрольных 

работ 

 1(2 часа)  
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