
                                     Содержание учебного курса 5 класс 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (вводный урок) 

Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, 

метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный вымысел, 

фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как «загадка», 

«намек» и как одно из средств коммуникации. 

 

МИФОЛОГИЯ 

«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

 Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания.  

Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория. 

 Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развернутый ответ на вопрос.  

 Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

 Внеклассное чтение. «Славянская мифология» (фрагменты). 

Художественный образ в мифе. Боги как носители доброго и злого начал. Духи и 

нечистая сила. Причины 

суеверий и верований народа. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

 Пословицы. Поговорки. Загадки.  

 Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Сравнения и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной 

игры.  

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. 

Повторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке. Основные темы и образы 

русского фольклора. 

 Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет. Повтор. 

Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве.  

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

Внеклассное чтение. Краеведение. Сказочники Воронежского края. Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа.  Знакомство со 

сказочниками Воронежской области. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 

Х. К. Андерсен.  «Снежная королева». Сказка фольклорная и сказка литературная. 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 



Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи.  Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

Внеклассное чтение. Литературные сказки русских и зарубежных писателей. 

Знакомство с творчеством 

сказочников русской и зарубежной литературы. Подготовка сообщений для 

коллективного проекта «Авторы 

литературных сказок». 

 

АННОТАЦИЯ (практикум) 

Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, 

антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. 

Самостоятельная работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику 

литературных сказок. 

 

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Эзоп. «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Федр. «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

Ж. Лафонтен. «Желудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса». 

А. П. Сумароков. «Ворона и Лиса». 

И. И. Дмитриев. «Дуб и Трость». 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория 

как форма иносказания и 

средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и 

предметов. 

Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер 

басен, формы выражения в них основной идеи (морали).  

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) 

басни. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

И. А. КРЫЛОВ  

Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», 

«Свинья под Дубом». Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях 

Крылова. Связь басен с традицией русского устного народного творчества. Народные сказки 

о животных и басни. Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и 

человеческих поступков в баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип 

построения басни. Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и 

разговорных интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях.  

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих.  

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. 

Крылова с баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе 

басенной морали (или сочинение собственной басни). 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и 

Очки», «Стрекоза и Муравей».  

А. С. ПУШКИН  

Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Реальная 

основа стихотворения и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, 

особая задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения 



эмоционального отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в 

стихотворениях. Изображение природы и настроения человека. Средства создания образа 

человека и образа природы. 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-

миниатюра с использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

     «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты 

волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и 

злые персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, 

трудолюбивой девушки. Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке 

народных представлений о подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер 

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка 

спектакля или киносценария. 

Рассказ об одном из образов и средствах его создания.  

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Обобщение по сказкам А.С. 

Пушкина.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

     Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата 

как форма изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. Основная идея 

стихотворения.  

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана».  

Н. В. ГОГОЛЬ  

Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. 

Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты 

Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. 

Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. 

Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие 

повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и юмора в повести.  

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика.  

 Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного 

плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким 

обоснованием его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Мир Диканьки (обобщение 

о художественном мире повестей сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», 

«Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...».  

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. 

Образ времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. 

Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года.  

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 



 Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. 

Описание любимого времени года с использованием цитат из литературных произведений. 

Составление поэтической антологии об одном из времен года.  

И. С. ТУРГЕНЕВ  

Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора 

главного героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или 

герою.  

Н. А. НЕКРАСОВ  

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм.  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный 

ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».  

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  (практикум) 

Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с 

другими образами, средства создания художественного образа. Примерный план рассказа о 

заглавном образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале 

прочитанных произведений).  

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин 

как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа.  

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода 

от лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей 

рассказа с использованием цитирования.  

 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

И. С. Никитин. «Русь». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. «Запевка». 

Н. М. Рубцов. «Родная деревня».  

Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение 

жизни русских людей, 

национальных характеров, традиций. Особенности художественного воплощения 

образа России в  

стихотворениях разных поэтов. 

 Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии.  

Внеклассное чтение. Краеведение. Поэты Воронежского края о природе и малой 

родине. Знакомство с творчеством поэтов-земляков.   

 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И. А. БУНИН  

Слово о поэте. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...», «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора...», «Няня». Особенности художественной картины, нарисованной 

в стихотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов.  

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ.  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

С. А. ЕСЕНИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в 

стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического 

языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений.  

Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера».  

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

А.П. Чехов. «Мальчики» 

Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. Ребенок в мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание 

поступков, речь). Юмор. 

 Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников.   

Внеклассное чтение. Образы сверстников в рассказах русских писателей XX века. 

Знакомство с рассказами Н. 

Н. Носова, Т. Крюковой, Л. Лагина, А. Гайдара, В.И. Дмитриевой для детей среднего 

старшего возраста. 

Краеведение: В.И. Дмитриева. 

 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение 

фрагментов отзывов, принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных 

знакомым пятиклассникам произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о 

литературном произведении.  

 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (практикум) 

Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации 

стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский 

язык». Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, 

неточная). Белый стих. Способы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение 

стихотворного размера, способа рифмовки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, 

сиквейнов, диамантов, стихотворений с определенным стихотворным размером, способом 

рифмовки. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

В. П. Катаев. «Сын полка». 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в 

условиях военного времени. 

Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и прозы.  

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор 

воспоминаний о событиях военного 

времени, об участниках Великой Отечественной войны. 

Внеклассное чтение.  Ю. Яковлев. «Девочка с Васильевского острова». Дети во 

время Ленинградской блокады.  

В. П. АСТАФЬЕВ. 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя рассказа. 

Мастерство писателя в изображении родной природы.  

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования.  

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

 Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и 

благородства животных. Способы 

выражения авторского отношения в произведениях о животных.  

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или 

письменный ответ на вопрос об одном 

из образов животных с использованием цитат.  

Внеклассное чтение.  

Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 

 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ  

А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

 М. М. Зощенко. «Галоша». 

Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 

 Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события 

рассказывания в рассказе. 

Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, научно-

фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, фантастических и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 

 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (практикум) 

Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы 

в литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания 

произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения 

С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»).  

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы, записи в тетрадях. 

 

 

 

 

 



                                                    Содержание предмета 

6 класс 

 

Античная литература  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Фольклор  

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко».  

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и другие.  

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега». 

 Литература первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие.  

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие.  

Литература второй половины XIX века  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…».  

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…».  

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).  

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и другие.  

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  

Литература XX века  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. 

Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова.  

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. «Экспонат 



№...»; Б.П. Екимов. «Ночь исцеления»; А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие.  

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие.  

Произведения современных писателей. 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  

Зарубежная литература  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и другие.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 

Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору); Д.У. Джонс. «Дом с характером» и 

другие. 

Содержание учебного курса 7 класс  

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие. 

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 другие. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца   Калашникова». Н.В. 

Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. 



Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. Л.Н. 

Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и 

другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX – начала XX века 

А.П.    Чехов.     Рассказы  (один     по     выбору).     Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору).  Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).   

Например,   М.М.   Зощенко,   А.Т.   Аверченко,   Н.   Тэффи,   О.   Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

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 другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 

к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и другие. 

А.П.   Платонов.    Рассказы   (один    по    выбору).    Например,    «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие. 

Литература второй половины XX века 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и другие. 

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 другие. 

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 другие. 

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 другие. 



Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон

 Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 8 классе  

Введение (1 час) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества (2 часа) 

Исторические песни  

«Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск». Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа.  

Из древнерусской литературы (3 часа) 

«Житие Сергея Радонежского», Б.К Зайце «Преподобный Сергей Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и 

зла в произведениях древнерусской 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.  

Из литературы  XVIII  века (5 часов) 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа». Тема отношений поэта и власти; поэт и 

поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН 



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

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из  литературы  XIX  века (33 часа) 

А.С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 

октября». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, 

честь, вольнолюбие). Система образов романа. Отношение писателя к образам и героям. 

Новый тип исторической прозы.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа – 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри»  - любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера.  

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

А.А. ФЕТ 



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

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. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор, 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.  

Из литературы  XX  века (19 часов) 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Сатира начала XX века 

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

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 



Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка». Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике 

Заболоцкого 1950-60-х годов.  

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

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

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве. Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии Твардовского: «За далью – даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Образ автора. 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах 

повести. Сострадание, милосердие, границы дозволенного. 

Из зарубежной литературы (4 часа) 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, проблема отцов и детей, любовь). Сценическая история пьесы. 

М. СЕРВАНТЕС 

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

романа. Образ Дон Кихота позиция писателя. Донкихотство. 

Итоговое занятие (1 час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ 

IX КЛАССА 



 

Введение (1 ч) 

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. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.  

 

Из древнерусской литературы (5 +1 ч. р/р) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова  

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. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литерату ры, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

 

Из литературы XVIII века (11 + 1ч. р/р) 

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 предромантизма в произведениях Карамзина; 

роль писателя в совершенствовании русского литературного языка.  

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сен тиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Литература русского романтизма первой четверти 19 века (6 ч) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальные 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 течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  конкурсное  чтение  наизусть,  самостоятельный  

комментарий  к  поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

Литература первой половины ХIX века (49ч. + 8 ч. р/р) 

А.С. ГРИБОЕДОВ (9+2 ч. р/р) 

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. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. Проблематика «Горя от  

ума». Особенности  создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, двуединый  конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН (18+2 ч. р/р) 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии,  лирика  любви  и  дружбы,  тема  природы,  вольнолюбивая  

лирика  и  др.):  «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 центральный  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  

«милый  идеал»  автора.  Картины  жизни  русского  дворянства  в  романе.  Нравственно-

философская  проблематика  

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.  

Опорные  понятия:  романтическая  поэма,  реализм,  пародия,  роман  в  стихах,  

онегинская  строфа,  лирическое  

отступление. 



Развитие речи:  чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ  

стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные  связи:  образы  В.А.  Жуковского  в пушкинской лирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (14+2 ч. р/р) 

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

(назначение художника,  

свобода  и  одиночество,  судьба  поэта  и  его  поколения,  патриотическая  тема  и  др.):  

«Нет,  я  не  Байрон...»,  «Я  жить  

хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва»  

(«В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...»,  

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

«Герой  нашего  времени»  как первый русский  философский роман  в прозе. 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  

психологической  обрисовки  

характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 

образ рассказчика. 

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  письменный  сопоставительный  анализ  

стихотворений,  сочинение  в  жанре  

эссе и литературно-критической статьи.  

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и  

Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные  связи:  живописные,  графические  и  музыкальные  интерпретации  

произведений  М.Ю.  Лермонтова.  

«Герой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (8+2 ч. р/р) 

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

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 

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

мастерство Гоголя-прозаика,  

особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В.  



Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Литература второй половины XIX века (9 ч.) 

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). Творчество А.Н. Островского как 

новый этап развития русского национального театра. Л.Н.  Толстой Ф.М.  Достоевский как 

два типа художественного сознания (романы «Война и мир»  и «Преступление и наказание»). 

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

уроки русской классики XIX столетия. 

 

Литература XX века (9 ч.) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как  

«пьеса-буревестник»). Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм).  

Многообразие поэтических голосов  

эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М.  

Шолохова, А. Толстого, М.  Булгакова). Литературный процесс 50—80-х годов  

(проза  В.  Распутина, В.  Астафьева, В.  Шукшина, А.  Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, 

Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов 

(произведения В.  Астафьева, В.  Распутина, Л. Петрушевской, В.  

 

 

 

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

современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое  течение,  традиции  и  

новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

в литературных произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

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

• представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

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

• активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской своего края, народов России в контексте изучения 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

овладение  основными навыками исследовательской  деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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



ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 



 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения;  



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Предметные результаты обучающихся в 5 классе 

 

1. Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы 

и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2. Понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3. Владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

-определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики;  

-выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

-понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа 

-интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; сопоставлять темы 

и сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4. Выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5. Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6. Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7. Создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8. Владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9. Осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 



10. Планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11. Участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

12. Владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме;  

13. Пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 

Предметные результаты в 6 классе состоят в следующем: 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, 

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

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся)



сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

7) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

8) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

9) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

10) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

11) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

12) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

13) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

14) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

15) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 



 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 



— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

Предметные результаты 

7 класс 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

Важнейшими умениями в 7 классе являются: 

—      умение видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков наизусть; 



— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, 

рассказа, повести, пьесы; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Предметные результаты в 8 классе состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

                                     Предметные результаты 

                                                       9 класс 

 

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

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

Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 



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

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отраженной в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические – поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; 

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

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

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

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

рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 



• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

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

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

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

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

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

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

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

произведения; представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный 

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

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

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

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

ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и учебно-

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

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

форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в 

библиотечных фондах и интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

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



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

необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним, применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения 

этих результатов. 

 

Тематическое планирование предмета  «литература» 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

ЭОР 

1 Введение, мифология 3 Интерактивн ый урок 

РЭШ 
2 Фольклор 17 

3 Литература первой 

половины 19 века 

14 Интерактивн ый урок 

РЭШ 

4 Литература второй 

половины 19 века 

13 Интерактивный урок 

РЭШ 

5 Литература 19-20 веков 16 Интерактивный урок 

РЭШ 

6 Литература 20-21 веков 9 Интерактивный 
урок РЭШ 

7  Зарубежная литература 8 Интерактивный 
урок РЭШ 

8 Развитие речи  8 Интерактивный урок 

РЭШ 

9 Внеклассное чтение 7  

10 Итоговые контрольные 

работы. Резерв 

2 = 15  

Итого 

 

 

 

Тематическое планирование по литературе в 6  классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов, 

отводимых 

Электронно-

методические 

материалы 



на 

изучение 

темы 

1. Введение  1 РЭШ, Фоксфорд 

Учи.ru, skusmart.ru    

Ресурс «К уроку 

литературы»  

  

Сайт halenna.narod.ru —  

источник наглядного 

материала и основных 

биографических сведений 

о поэтах и писателях.  

  Библиотека Максима 

Мошкова — известная 

онлайн-подборка 

классической русской 

и зарубежной литературы 

  ФЭБ — электронная 

библиотека 

  Портал «Единое 

окно»  

  TextoLogia.ru 

  Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

 

2. Античная литература 5 

3. Фольклор 6 

4. Народные песни и 

баллады 

4 

5. Древнерусская 

литература 

4 

6. Русская литературы 19 в 38 

7. Русская литература 20 в 22 

8. Литература народов РФ 2 

9. Зарубежная литература 

 

14 

10. Повторение 6  

 Итого  102 час  

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

Электронные учебно-

методические 

материалы 

Воспитательный 

компонент 

http://literatura5.narod.ru/index.html
http://literatura5.narod.ru/index.html
http://hallenna.narod.ru/
http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/
http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/
http://feb-web.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.7
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.7
https://www.textologia.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=18&class=&learning_character=&accessibility_restriction=
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=18&class=&learning_character=&accessibility_restriction=
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=18&class=&learning_character=&accessibility_restriction=
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=18&class=&learning_character=&accessibility_restriction=
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


темы 

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.
1 

Древнерусские повести 1 Видеоурок Развитие у детей 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия). 

 (одна повесть по 
выбору) 

 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.
1 

 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее четырёх). 

«Повести Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» 
(фрагмент) и др. 

6 http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.ru 

Патриотическое 

воспитание: 

формирование у 

детей патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

готовности к защите 

интересов 

Отечества, 

ответственности за 

будущее России. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание: 

развития у детей 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия). 

Физическое 

воспитание: 

формирование  у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Трудовое 

воспитание 

воспитание у детей 

уважения к труду и 

2.

2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее четырёх). 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого 

купца Калашникова» 

4 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба» 

3 

http://www.uroki.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/russi

an/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

 

 

людям труда, 

трудовым 

достижениям;  

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживания, 

потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого 

отношения к разным 

видам трудовой 

деятельности, 

включая обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.

1 

И. С. Тургенев. 

Рассказ из цикла 

«Записки охотника» 

(два по выбору). 

Стихотворения в прозе 

3 http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитания: 

осознание важности 

художественной 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

осознание важности 

русского языка как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

понимание 

ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества. 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» 

3 Духовное и 

нравственное 

воспитание: 3.3 Н. А. 

Некрасов. 
2 

http://www.uroki.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


Стихотвор

ения (не 

менее 

двух) 

 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/russi

an/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/russi

an/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

развития у детей 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия). 

Физическое 

воспитание: 

формирование  у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Трудовое 

воспитание 

воспитание у детей 

уважения к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям;  

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживания, 

потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого 

отношения к разным 

видам трудовой 

деятельности, 

включая обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 

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 

3.5 М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки (две 

по выбору) 

2 

3.6 Произвед

ения 

отечестве

нных 

и зарубежных 

писателей на 

историческую тему 

(не менее двух). 

Например, 

произведения А. К. 

Толстого, 

Р. Сабатини, Ф. Купера 

2 

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.
1 

А. П. Чехов. 
Рассказы (один по 
выбору) 

1 http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

Эстетическое 

воспитания: 

осознание важности 

художественной 
4.
2 

М. Горький. Ранние 
рассказы (одно 

1 

http://www.uroki.ru/


произведение по 
выбору) interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/russi

an/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

осознание важности 

русского языка как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

понимание 

ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества. 

Физическое 

воспитание: 

формирование  у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Трудовое 

воспитание 

воспитания у детей 

уважения к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям;  

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживания, 

потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

4.
3 

Сатирические 
произведения 
отечественной и 
зарубежной 
литературы (не 
менее двух) 

2 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


творческого 

отношения к разным 

видам трудовой 

деятельности, 

включая обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.
1 

А. С. Грин. 
Повести и 
рассказы (одно 
произведение по 
выбору) 

2 http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание: 

развития у детей 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия). 

Физическое 

воспитание: 

формирование  у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Трудовое 

воспитание 

воспитание у детей 

уважения к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям;  

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживания, 

потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого 

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 

5.
3 

В. В. 
Маяковский. 
Стихотворени
я (одно по 
выбору). 

2 

5.
4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 
рассказы» (один 
по выбору) 

1 

5.
5 

А. П. Платонов. 
Рассказы (один по 
выбору) 

1 

http://www.uroki.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


отношения к разным 

видам трудовой 

деятельности, 

включая обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.
1 

В. М. Шукшин. 
Рассказы (один по 
выбору) 

1  

 

http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

Эстетическое 

воспитание: 

осознание важности 

художественной 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

осознание важности 

русского языка как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

понимание 

ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества. 

Физическое 

воспитание: 

формирование  у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Трудовое 

воспитание 

воспитания у детей 

уважения к труду и 

людям труда, 

трудовым 

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 

6.
3 

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. 

2 

6.
4 

Тема 
взаимоотношений 
поколений, 
становления 
человека, выбора им 
жизненного 
пути (не 
менее двух 
произведени
й 
современны
х 
отечественн
ых 

2 

http://www.uroki.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


и зарубежных 
писателей) 

достижениям;  

формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживания, 

потребности 

трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого 

отношения к разным 

видам трудовой 

деятельности, 

включая обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.
1 

М. де Сервантес 
Сааведра. Роман 
«Хитроумный идальго 
Дон Кихот 
Ламанчский» (главы) 

2  

 

http://www.uroki.ru 

(Методики учителей в 

практике) 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

yaklass.ru«Предметы»Лит

ература 

interneturok.ru›subject/rus

sian/class/7 

resh.edu.ru›Предметы› 

Литература 

obrazovaka.ru›Правила›7 

класс 

 

 

Эстетическое 

воспитания: 

осознание важности 

художественной 

культуры как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

осознание важности 

русского языка как 

средства 

коммуникации и 

самовыражения;  

понимание 

ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества. 

7.
2 

Зарубежная 
новеллистика (одно-
два произведения по 
выбору). Например, 
П. Мериме. 
«Маттео 
Фальконе»; О. 
Генри. 
«Дары волхвов», 

«Последний лист» 

2 

7.
3 

А. де Сент 
Экзюпери. 
Повесть- сказка 
«Маленький принц» 

3 

Развитие речи 5   

Внеклассные чтение 2   

Итоговые контрольные работы 2   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

http://www.uroki.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass


    

 

 

 

Тематическое планирование по литературе в 8 классе 

 

№ Тема/раздел Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Электронно-

методические 

материалы 

1. Введение  

 

1 Учи.ru, РЭШ 

Учи.ru, Инфоурок,  

Фоксфорд 

         skusmart.ru 

2. Из устного народного 

творчества 

 

2 

3 Из древнерусской литературы 

 

3 

4 Из литературы XVIII века 

 

5 

12 Из литературы XIX века 

 

33 

13 Из литературы XX века 

 

19 

14 Из зарубежной литературы 

 

4 

15 Итоговый урок  1 

 Итого  68  

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Общее 

количес

тво 

 часов 

ЭОР 

1.  Введение. Ведущие темы и 

мотивы русской литературы 

1 1. http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

2. www.saharina.ru/lit_tests/test.php?nam

e=test26.xml 

3. http://saharina.ru/lit_tests/test.php?nam

e=test48.xml 

4. http://www.saharina.ru/lit_tests/test.ph

p?name=test15.xml 

5. http://interneturok.ru/ru/school/literatu

ra/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-

xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-

sisteme-romana-evgeniy-onegin-

onegin-i-lenskiy?seconds=0 

6. http://interneturok.ru/ru/school/literatu

ra/9-klass/bdrevnerusskaya-

literaturab/istoricheskie-osobennosti-

zhanrovoe-i-tematicheskoe-

svoeobrazie-drevnerusskoj-

literatury?seconds=0 

 

2.  Из древнерусской литературы 6 (5+1) 

3.  Из литературы  XVIII  века 12 (11+1) 

4.  Становление и развитие 

русского романтизма в 

первой четверти XIX века 

6  

5.  Литература первой половины 

ХIX века 57 ч.: 

Творчество А.С. Грибоедова                      

 

11 (9+2) 

6.  Творчество А.С. Пушкина 20 (18+2) 

7.  Творчество М.Ю. Лермонтова 16 (14+2) 

8.  Творчество Н.В. Гоголя 10 (8+2) 

9.  Литература второй половины 

XIX века 

9 

10.  Из литературы ХХ века 9 

11.  Заключительные уроки 2 

 Итого  102 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
file:///C:/Users/Саввкина/Desktop/ЛТ-СОСТ%20Р.П/www.saharina.ru/lit_tests/test.php%3fname=test26.xml
file:///C:/Users/Саввкина/Desktop/ЛТ-СОСТ%20Р.П/www.saharina.ru/lit_tests/test.php%3fname=test26.xml
http://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test48.xml
http://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test48.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test15.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test15.xml
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-sisteme-romana-evgeniy-onegin-onegin-i-lenskiy?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-sisteme-romana-evgeniy-onegin-onegin-i-lenskiy?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-sisteme-romana-evgeniy-onegin-onegin-i-lenskiy?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-sisteme-romana-evgeniy-onegin-onegin-i-lenskiy?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/shedevry-russkoy-literatury-xix-veka/avtor-i-geroi-v-obraznoy-sisteme-romana-evgeniy-onegin-onegin-i-lenskiy?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/9-klass/bdrevnerusskaya-literaturab/istoricheskie-osobennosti-zhanrovoe-i-tematicheskoe-svoeobrazie-drevnerusskoj-literatury?seconds=0

