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1. Планируемые результаты освоения литературы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметнымирезультатами 

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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 



художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  



I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 



письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

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

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 



смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

 
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература 

и история.  Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в 

развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Период создания 

русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели земли», из «Жития 

Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово 

и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы 

стихотворений). Тема поэта и поэзия. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическомтектсе; ода. 



 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» 

- новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рационализму), жанр сентиментальной повести. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь»,«Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, 

жанровое образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. 

Пущину», «Бесы».Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь  и 

долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-

выразительная рорль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

исторический роман. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; 

роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 



Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; 

«говорящие» фамилии. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», 

«Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония  чувств, единство с миром 

природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): 

связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула 

рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

М. ГОРЬКИЙ  



Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; 

образ-символ. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом 

произведении; рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов; от анекдота – к фельетону, от фельетона – к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-

х годов. 

 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожги родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема 

стихотворения. 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  

«За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ 

главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. 

 



В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского».Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 

силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типахрассказчика в 

художественной прозе. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты). Певец великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема 

отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на 

русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман; романный герой. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая 

темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 



«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я 

посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты 

всегда хороша несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я 

жду… Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», 

«проводила друга до передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год». 

 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 

литературные направления XVIII-XIX и XX веков. 

 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 



  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слово о полку 

Игореве».Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова…». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме.  

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 

летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII  столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и 

Г.Р.Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия…». Своеобразие художественного метода 

А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантимзма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», кассицизм и 

сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, 

панегирик, сатира, ода, комедия. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX 

века.  

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское  и психологическое течение в русском 

романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление; «школа 

гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

 



А.С. ГРИБОЕДОВ  

Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая 

история комедии«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии.Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горе от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У.Шекспира и Ж.Б.Мольера). Чацкий и 

Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый 

конфликт, монолог,внесценический персонаж, антигерой, любовная 

интрига, финал-катастрофа. 

 

А.С. ПУШКИН  

Жизненный и ворческий путь А.С. Пушкина.Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, 

тема природы, вольнолюбивая лирика и др.):«К Чаадаеву», «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк»,  «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…».Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика.Реализм«Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его 

герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны 

Лариной как «милы идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в 

романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, 

политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм; 

пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, 

судьба поэта и его поколения, патриотическая тема идр.):«Нет, я не 

Байрон…», «Я жить хочу», «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно и 



грустно…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три 

пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина». 

«Герой нашего времени»какпервый руссий философско-

психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина., его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологическорй 

обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: 

сопостовительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, 

историческая дума, гражданская сатира, философский роман, 

психологический портрет, образ рассказчика, типический характер, 

повествовательный цикл. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное 

своеообразие «Мертвых душ» («городски» и «помещичьи» главы, «Повесть 

о капитане Копейкине»). Народжная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме.Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода.  

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; 

ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, 

художественная деталь, лиричееские отступления, фантастика. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

(обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

И.А.Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара 

М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Тостого). 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и «Преступление инаказание»). 

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 



(Обзор с обобщением ранее изученного) 

 Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.А.Бунин, 

А.И.Куприн). Драма М.Горького «На дне». 

 Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, Б.Л.Пастернака). 

Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России 

начала XX столетия. 

 Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века 

(творчество А.Н.Толстого, М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, А.П.Платонова). 

Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности 

социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Литературный процесс 50-80-х годов (проза В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, А.И.Солженицына, поэзия Е.А.Евтушенко, 

Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого). Рассказ Солжениццына 

«Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (произведения 

В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, Л.С.Петрушевской, В.О.Пелевина и др., 

лирика И.А.Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

напрвление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору).  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», 

«Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб 

свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 



значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века  

И.А. Гончаров «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...»,«Против течения», «Смерть 

Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А. А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном 

мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимое на освоение каждой темы. 
 

 

 8 класс   

1. ВВЕДЕНИЕ  1 знакомство со структурой и содержанием учебника-

хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; 

анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

2. ИЗ УСТНОГО 

НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА  

3 различные виды чтения; составление словаря одной из 

исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и 

репродукцией картины И.Е. Репина 

3. ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

3 различные виды чтения и пересказа; работа с 

учебником; подготовка сообщения; формулировка и запись 

выводов; наблюдения над лексическим составом 

произведения.  

4. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА  

5  

4.1 Г.Р. ДЕРЖАВИН  лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ 

на вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; работа с 

иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; составление 



сравнительных таблиц 

4.2 Н.М. КАРАМЗИН  различные виды чтения и пересказа; исследовательская 

работа с текстом; формулировка и запись выводов; 

похвальное слово историку и писателю; работа с 

репродукциями и иллюстрациями; план характеристики 

образов; подготовка сообщения «Карамзин на страницах 

романа Ю.Н. Тынянова «Пушкин»). 

5. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

32 составление цитатного или тезисного плана; 

выразительное чтение наизусть и по ролям; составление 

вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и 

репродукциями; исследовательская работа. 

5.1 В.А. 

ЖУКОВСКИЙ 

 Составление цитатного или тезисного плана; 

выразительное чтение наизусть и по ролям; составление 

вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и 

репродукциями; исследовательская работа с текстом  
5.2 К.Ф. РЫЛЕЕВ  

5.3 А.С. ПУШКИН  лексическая работа; выразительное чтение, чтение 

наизусть; составление планов разных типов; работа с 

эпиграфами к главам романа;  подготовка тезисов, 

сообщения; работа с портретами и репродукциями; 

прослушивания музыкальных произведений; составление 

цитатного плана; исследовательская работа с текстом 

(фрагментом); сочинение. 

5.4 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  лексическая работа; различные виды чтения, чтение 

наизусть; составление цитатного плана; подготовка 

сообщения; работа с портретами и репродукциями; устное 

сочинение. 

5.5 Н.В. ГОГОЛЬ  лексическая работа; различные виды чтения и 

комментирования; цитатный план; формулировка тем 

творческих работ; подготовка вопросов для обсуждения; 

работа со статьей учебника; работа с портретом и 

иллюстрациями; подготовка сообщения; характеристика 

персонажей, сопоставительная характеристика 

5.6 И.С. ТУРГЕНЕВ  различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; 

письменная характеристика персонажа; отзыв о прочитанном 

5.7 Н.А. НЕКРАСОВ  составление тезисного плана по ранее изученным 

материалам и статье учебника; выразительное чтение 

наизусть; составление словаря для характеристики 

лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, 

посвященных изображению войны; устное рисование.  

5.8 А.А. ФЕТ  лексическая работа; выразительное чтение; устное 

рисование; письменный ответ на вопрос; работа с 

иллюстрациями; подбор цитат к сочинению-описанию; 

исследовательская работа с текстом. 

5.9 А.Н. ОСТРОВСКИЙ  чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; 

составление цитатного плана. 

5.10 Л.Н. ТОЛСТОЙ  выразительное чтение; различные виды пересказа; 

тезисный план; работа с репродукциями и иллюстрациями; 

исследовательская работа с текстом; дискуссия; сочинение-

рассуждение. 

6.   ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА  

19  

6.1 М. ГОРЬКИЙ  различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей 

учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с 

иллюстрациями. 



6.3 В.В. МАЯКОВСКИЙ  лексическая работа; интонирование, выразительное 

чтение, чтение наизусть; составление плана статьи учебника; 

комментарий к книжной выставке; подготовка сообщения. 

6.4 О СЕРЬЕЗНОМ – С 

УЛЫБКОЙ 

(САТИРА НАЧАЛА 

XX ВЕКА) 

 составление словаря лексики персонажа; запись 

основных положений лекции учителя. 

6.5 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; 

формулировка микровыводов; запись основных тезисов 

урока; выразительное чтение наизусть. 

6.6 М.В. ИСАКОВСКИЙ  выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; 

работа с учебником; исследовательская работа с текстом 

(стихотворение «Тучи ровесницы»); прослушивание 

музыкальных записей. 

6.7 В.П. АСТАФЬЕВ  различные виды чтения; сложный план к сочинению; 

подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа со 

статьей учебника; художественный пересказ; конкурс на 

лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, на 

которой меня нет». 

6.8 А.Т. 

ТВАРДОВСКИЙ 
 различные  виды чтения; цитатный план. 

6.9 В.Г. РАСПУТИН  выразительное чтение; составление словаря понятий, 

характеризующих различные нравственные представления; 

подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей 

учебника; работа с портретом и иллюстрациями; 

формулирование выводов 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
5  

7.1 У. ШЕКСПИР  лексическая работа; работа с материалами учебника; 

выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; 

экскурсия по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта». 

7.2 М. СЕРВАНТЕС  составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные 

виды пересказа; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями. 

 ИТОГО 68  

 

9 класс 
 

1. ВВЕДЕНИЕ  1 оформление тезисов; обобщение читательского опыта. 

2. ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ  

7 различные виды чтения; изложение с элементами сочинения; 

устное сообщение, работа с учебником и иллюстрациями; 

работа с таблицей. 

 

3.  

 ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА  

 

8  

3.1 ЛОМОНОСОВ 

М.В. 

 различные виды пересказа и комментария, сочинения по 

самостоятельно сформулированной теме. 

3.2 ДЕРЖАВИН Г.Р.   

3.3 А.Н. РАДИЩЕВ   

4.  60  



ЛИТЕРАТУРАП

ЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА  

4.1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС КОНЦА 

XVIII – НАЧАЛА 

XIX ВЕКА 

 различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту 

4.2 А.С. ГРИБОЕДОВ  чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль 

(кинофильм); работа с портретом; работа с иллюстрациями; 

исследовательская работа с текстом; сопоставление 

конспекта критической статьи; составление тезисного плана 

статьи учебника; подготовка сообщения. 

4.3 А.С. ПУШКИН  чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; 

цитатный план; письменный анализ стихотворения; 

сочинения различных жанров; работа с критической статьей; 

составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и 

работа с ними; составление словарных статей; работа с 

комментариями к роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и 

В.В. Набокова 

4.4 М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВ 

 различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды 

пересказа и комментария; подбор эпиграфов к сочинению; 

цитатный план; письменный сопоставительный анализ 

стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-

критической статьи, с элементами образно-выразительных 

средств. 

4.5 Н.В. ГОГОЛЬ  пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, 

чтение наизусть («Эх, тройка! Птица-тройка…»); подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом, 

конспектирование литературно-критической статьи; подбор 

эпиграфов к сочинениям; сочинение сопоставительного 

характера. 

5. ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

13  

5.1 М.Е. САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН 

  

5.2 Н.А.НЕКРАСОВ   

5.3 Ф.И. ТЮТЧЕВ  выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; 

составление цитатного плана статьи учебника; работа с 

фотографиями; сопоставительная характеристика двух 

стихотворений; подготовкам сообщения 

5.4 А.А. ФЕТ  выразительное чтение , чтение наизусть; сопоставление 

стихотворений  о природе Ф.И. Тютчева и А.А. Фета; 

подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке», работа с 

учебником. 

5.5 А.К.ТОЛСТОЙ  выразительное чтение; работа с учебником; подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом; анализ 

лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

5.6 Ф.М. 

ДОСТОЕВСКИЙ 
 работа со статьей учебника; исследовательская работа с 

текстом; составление плана для характеристики образов; 

подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

5.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ  чтение и различные виды пересказа; составление цитатного 

плана для характеристики образов; наблюдения над 



спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом (комплексный анализ 

одной из глав повести). 

5.8 А.П.ЧЕХОВ   

6.  ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА  

13  

6.1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

НАЧАЛА XX 

ВЕКА 

 подготовка сообщения; запись основных положений лекции; 

формулирование значения терминов, отражающих 

литературного процесса. 

6.2 М. ГОРЬКИЙ  различные виды чтения и пересказа; сложный план 

характеристики персонажа; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с портретом и 

иллюстрациями. 

 

6.3 ИЗ ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО 

ВЕКА 

 различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный 

план, тезисный план к устному сочинению; письменный 

ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с 

учебником; комплексный анализ двух тематически близких 

стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; 

прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

 

6.4 М.А. БУЛГАКОВ  работа с портретами писателя; выразительное чтение 

фрагментов повести; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с 

иллюстрациями; составление развернутых тезисов для харак-

теристики образов; выявление основных элементов фабулы и 

сюжета повести; формулирование выводов; определение про-

блематики и художественной идеи повести; составление таб-

лицы. 

 

6.5 М.А. ШОЛОХОВ  составление комментария к фрагментам рассказа; 

характеристика фабулы и сюжета;анализ образов главных 

героев: Андрея Соколова и Вани; установление 

внутрипредметных и межпредметных связей; составление 

сложного плана для устного ответа и сочинения; работа с 

портретом, фотопортретами и иллюстрациями; формулирова-

ние выводов и определение художественной идеи рассказа. 

 

6.6 А.Т. 

ТВАРДОВСКИЙ 

 выразительное чтение, чтение наизусть; установление 

инвариантных отношений между военным эпосом и военной 

лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа 

с портретами и фотопортретами; работа со статьей учебника; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

составление таблицы. 

 

6.7 А.И. 

СОЛЖЕНИЦЫН 

 работа с фотопортретами писателя; чтение и составление 

комментария к основным сюжетно-фабульным элементам 

рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. 

Некрасова в рассказе “Матренин двор”»; работа с 

иллюстрациями; цитатный план для характеристики образов; 

работа над сопоставительной таблицей. 

 

5.8 Ч.Т. АЙТМАТОВ  различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на 

заданную тему; сообщение. 



5.9 В.С. ВЫСОЦКИЙ  дискуссия; подготовка сообщения; выразительное чтение 

наизусть стихотворений; составление сценария литературно-

музыкальной композиции 

 ИТОГО 102  
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