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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «Литература» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения. Примерной программой основного общего 

образования по курсу «Литература» предметной области «Русский язык и литература» М.: Просвещение, 2015 Министерства 

Образования и науки РФ, авторской программой В.Я. Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева/ и используется для обучения учащихся 8-х классов МБОУ «Борковская 

ООШ» 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» ориентирована на учащихся  8 класса  и составлена на основе следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 

 Федеральный закон от 29.12.2012. N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018.) "Об образовании в Российской Федерации";   

 Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

 

 

Данная программа предусматривает применение дистанционных технологий. 

 

Преподавание ведется на основе учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 8 класс» /В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М. Просвещение 2013, 2014,17. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Структура рабочей  программы по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание курса «Литература»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; календарно-тематическое планирование; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 классы и 10-11 



классы). 

Данная возрастная группа находится внутри первого концентра. Дети недостаточно владеют техникой чтения, но активно 

воспринимают прочитанный текст. Именно поэтому на уроках важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы, толкованию художественных произведений. Программа включает в 

себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в 

этом случае школьники «приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, 

высказать своё суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе литературных произведений внимание учащихся 

должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и силу русского языка. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию 

и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

1. Цели и задачи. 

 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 



русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

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

культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается 

и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. 

Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. 

Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной 

практике; 
• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность 

наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений); 

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых 

элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 



• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и 

Базисному учебному плану. 

 2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть предметной области «Русский язык и литература» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский 

язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию 

разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Курс литературы в 5 - 8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература 



второй половины XIX в. — литература XXв .— современная литература 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 



мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и 
оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 



 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полно те его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета; 

Литература: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 
основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера 
своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 



• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых  композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная 

литер

атура 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 



• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 

кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–

9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 



написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у 

него пока отсутствуют У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 



возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II уровня, можно 

отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека 
реальности, так и внутреннего мира человека) проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести 

устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 



 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»).  

4. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и учебным планом Школы предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс в объеме 442 ч. 

В том числе: 

в 5 классе - 3 часа в неделю (102 ч. в год.), в 6 классе -3 часа в неделю (102 ч. в год), в 7 классе - 2 ч. в неделю (68 часов в год), 

в 8 классе -2 

ч. в неделю (68 часов в год.), в 9 классе -3 часа в неделю (102 ч. в год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие 

фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Теория литературы. Понятие о 

классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства. Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. 

Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. .Разно плановость 

содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвско го 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 



историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв 

— жизненны# путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления) Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович- 

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. Комедия 

(развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы».  

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно- поэтическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа 

в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие представлений). 



Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости 

двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственно сть в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза 

(развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. 
Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литерат 

уры. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути 

к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.Новаторский 

характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая 



правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. 

«Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория 

литературы. Герой- повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 

3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория 

литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

Календарно-тематический план 



№ 

п/

п 

Содержание 

(раздела, 

темы) 

Всег

о 

часо

в 

Планируемые результаты 

УУД 
Личностные Метапредметн

ые 
Предметные 

 Введение 1

ч 

   

1 Русская литература и 
история 

1 Научиться 
определять 
идейно-
исторический 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую 
информацию из учебника; определять понятия, 
создавать 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к обучению 

   замысел 
художественн

ого 

произведения 

обобщения. 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

 

 Устное 

народное 

творчество 

2

ч 

   

2 Р.Р.В мире 

русской 

народной песни. 

«В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька темная...», 

«Вдоль по улице 

метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», 

«Пугачев 

казнен». Ча 

стушки 

1 Научиться 

определять 

жанрово- 

композиционные 

особенности 

песни, их 

смысловую на 

правленность 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями диалогической 
речи 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 

3 Предания «О 
Пугачеве», 
«О покорении 

Сибири Ермаком».  

 

1 Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразие 

преданий, 

житийной 

литературы 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 



чувств, мыслей и потребностей; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 Из 

древнерусск

ой 

литературы 

2ч    

4 Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). Защита 

русских земель от 

нашествия врагов 

1 Научиться 

находить 

композиционно- 

жанровые 
признаки 

житийной 

литературы 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

5 Изображение дей 

ствительных и 

вымыш ленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

1 Научиться 

определять 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 
используя 

изученную терминологию и полученные знания 

Формирование навыков 

взаимо-действия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Из русской 

литературы 

3ч    

 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо 

росль» 

1 Научиться 

определять 

идейно-этическую 

направленность 

комедии 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 



задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 
устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

7 Р.Р.Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми 

нологией по 

теме, 

выразительному 

чте нию и 

рецензирова нию 

выразительного 

чтения 

отрывков 

комедии 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

8 Контрольная работа 

№ 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

Составление 

характеристики 

одного из 

персонажей. 

1 Научиться 

владеть 

изученной 

терми нологией 

по теме, 

навыкам 

устной и 

письменной 

моно 

логической 

речью 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке об 
щего решения в совместной деятельности 

Формирование навыков 

иссле дования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

вырази тельные средства 

 Из русской 

литературы 

19 века 

34ч    

 Иван Андреевич 

Крылов 

2ч    



9 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа Язвительный 

сатирик и 

баснописец И.А. 

Крылов 

1 Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из басни 

для состав ления 

аргументации 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

10 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

1 Научиться 

понимать смысл 

произведения 
И.А. Крылова 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития; формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Кондратий 

Федорович Рылеев 

1ч    

11 Историческая тема 
думы 
«Смерть Ермака» 

К.Ф. Ры леева 

1 Научиться 

участво вать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к активной 

деятельности в составе 

пары, группы 

 Александр Пушкин 9ч    

12 Разноплановость содер 
жания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча» 

1 Научиться 

анализи ровать 

текст стихо 

творения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 



понимать прочитанное диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 

1 Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование

 навык

ов самоанализа и 

самоконтроля 

14 История 

Пугачевского 

восстания в 

художест венном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка 

А.С. 

Пушкина(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

1 Научиться 

аргумен тировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

1 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про 

изводить 

самостоя 

тельный и 

групповой 
анализ 
фрагментов 
текста 

Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 
прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершенствован

ию 

      



16 Маша Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пуш кина 

«Капитанская дочка» 

1 Научиться 

анализи ровать 

текст повести с 

позиции ее 

идейно- 

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 
для решения коммуникативных задач 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и са 

моконтроля 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка 

питанская дочка» 

1 Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

по нимания 

характеров и идеи 

повести 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

18 Р.Р. Образ Пугачева. 

«Гринев и Пугачев. 

Три встречи». 

Анализ эпизодов. 

1 Научиться 

сопостав лять 

литературных 

героев с их 

прототи пами 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями диалогической 
речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



19 P.P. Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои повести 

“Капитанская дочка” 

и их прототипы» 

1 Научиться 

сопостав лять 

литературных 

героев с их 

прототи пами 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

20 Контрольная работа 

№ 2 Сочинение по 

произведениям А.С. 

1 Научиться 

про 

ектировать и 

реа 

лизовывать 

ин 

дивидуальны

й 
маршрут 
восполнения 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулировать и

 удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь
 формулировать
 собственное 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 
задачи 

 Пушкина  проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

мнение и свою позицию  

 Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов 

5ч    

21 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

«Мцыри» М.Ю. 

Лер монтова как 

романтическая 
поэма 

1 Научиться 

владеть 

изученной 

термино логией 

по теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологиче 

ской речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 



22 Трагическое 

противопо 

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

1 Научиться 

выявлять 

характерные 

худо 

жественные 

средства и 

приемы лиро-эпи 

ческого 

изображения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме. Регулятивные: 

формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование навыков 

само диагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

23 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы 

1 Научиться 
анализи ровать 
эпизод 

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

24 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. 

Смысл финала 

поэмы. Проект 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми 

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятель ности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

25 Контрольная работа 

№ 3 тест по поэме 

«Мцыри» 

1 Научиться про 

ектировать и реа 

лизовывать ин 

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 Николай 

Васильевич 

Гоголь 

7ч    

26 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

1 Научиться 

определять 

авторское 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 



работа 

«Ревизор». Комедия 
Н.В. 

отношение к 

героям, идейно- 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, 

выполнения задачи 

 Гоголя «со 

злостью и солью» 

 эмоциональное 

содержание 

комедии 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

при консультативной 

помощи учителя 

27 Разоблачение 

пороков 

чиновничества в 

пьесе. Развитие 

представлений о 

комедии, сатире и 

юморе. 

1 Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму 

выполнения задачи 

28 Хлестаков. Понятие о 
«миражной 

интриге». 
Хлестаковщина 

как нравственное 

явление. 

литературе. 

1 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

29 Р.Р. Особенности 

композиции 

комедии. 

Специфика 

завязки, развития 

действия, 

кульминации, 

истинной и 

ложной развязки, 

финала, немой сцены. 

1 Научиться 

выявлять 

художественные 

осо бенности 

поэмы 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

30 Образ 

«маленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя 

«Шинель». 

1 Обобщить и си 

стематизировать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и навыки 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 



адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

31 Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Образ Петербурга. 

Роль фантастики в 

повествовании. 

1 Научиться 

определять роль 

фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллек тивной

 творческ

ой деятельности 

32 Контрольная работа 

№ 4 по 

произведениям Н.В. 

Гоголя. Сочинение, 

тест или 

составление 

1 Научиться 

про 

ектировать и 

реа 

лизовывать 

ин 

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

 характеристик 

персонажей (по 

выбору) 

 проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

мнение и свою позицию  

 Иван 

Сергеевич 

Тургенев 

1ч    

33 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. 

Изображение 

1 Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 



русской жизни и 

русских 

характеров в 
рассказе 
«Певцы» 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин 

2ч    

34 Слово о 

писателе, 

редакторе, 

издателе. 

«История одного 

города» (отрывок). 

1 Научиться 

определять 

сатирические 

способы

 художе

ст венного 

изображения 

действительности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии. ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго 

ритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

35 Художественно- 

политическая сатира 

на общественные 

порядки. Обличение 

строя, основанного на 

бесправии 
народа. 
Образы 
градоначальни
ков 

1 Научиться 

определять 

признаки ли 

тературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Николай 
Семенович 
Лесков 

1ч    

36 Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений». 

Сатира на 

чиновничество в 

рассказе Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

1 Научиться 

аргумен тировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 
монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке об 
щего решения в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 Лев Николаевич 

Толстой 

3ч    



37 Социально-

нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала». 

Образ 

рассказчика. 

Главные герои. 

1 Научиться 

выстраи вать 

внутреннюю мо 

нологическую 

речь 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

38 Особенности 

композиции. 

Психологизм рассказа 

Л.H. Толстого «После 

база» 

1 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек 

тивной проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Поэзия родной 

природы в русской 

литературе 19 века 

2ч    

39 А.С. Пушкин 

«Цветы последние 

милеи...», М.Ю. 

Лер монтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер» 

1 Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 
прочитанное 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллек тивной

 творческ

ой деятельности 

40 P.P. А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

1 Научиться 

вырази тельно 

читать текст по 

образцу из фоно 

хрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Антон Павлович 

Чехов 

2ч    



41 История о любви и 

упущенном счастье 

в рассказе А.П. 
Чехова «О любви» 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио 
нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго 

ритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

42 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О любви» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

А.П. Чехова 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно 
использовать различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Из русской 
литературы 
20 века 

20ч    

 Иван Алексеевич 

Бунин 

1ч    

43 Повествование о 

любви в различных ее 

состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина «Кавказ» 

1 Научиться 

анализи ровать 

текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

 Александр 
Иванович 
Куприн 

2ч    



44 Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье (по рассказу 

«Куст сирени» А.И. 

Куприна) 

1 Научиться 

анализи ровать 

текст рассказа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллек тивной 

творческой 

деятельности 

45 Контрольная работа 

№5 

«Что значит 

быть 

счастливым?». 
Сочинение (по 

рассказам Н.С. 

Лескова, Л.Н. 

Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, 
А.И. 
Куприна). 

1 Научиться 

проектировать и 

реа лизовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулировать и

 удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь
 формулировать

 собственное мнение и свою 
позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 Александр 

Александрович 

Блок 

1ч    

46 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа Историческая 

тема в стихо творении 

А.А. Блока 

«Россия», «На 

поле Куликовом» 

ее Образ России и 

ее истории. 

1 Научиться 

определять тему и 

идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, овладеть умениями диалогической 
речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

 Сергей 
Александрович 
Есенин 

2ч    



47 Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую тему. 

Образ предводителя 

восстания. 

1 Научиться 

определять 

языковые и 

композиционные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и 
достигать в нем 

    мнение и свою позицию взаимопонимания 

48 Р.Р. Рассказ о 

прошлом нашей 

страны на примере 

произведений Блока 

и Есенина. 

1 Научиться про 

ектировать и кор 

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мо тивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

 Иван Сергеевич 

Шмелев 

1ч    

49 И.С. Шмелев. 

Рассказ о пути к 
творчеству. «Как я 

стал писателем» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к самосовер 

шенствованию 

 Писатели улыбаются 4ч    

50 P.P. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 
«Всеобщая 

история, 
обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми 

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной 

монологиче ской 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 
группе 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе 

1 Научиться 

аргумен 

тировать свой 

ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке об щего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

52 М.М. Зощенко. Рассказ 
«История болезни». 
Сатира и юмор в 

рассказе 

1 Научиться 

выделять 

приемы 

сатириче ского 

изображения 

действительност

и в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста и составлять развернутое 
сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 
шенствованию 

53 М.А. Осоргин. 

Сочетание 

фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне» 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. 
Осоргина 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи 
при консультативной 
помощи 

    Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои затруднения 

учителя 

 Александр 

Трифонович 

Твардовский 

3ч    

54 Р.Р. Василий Тёркин 

– защитник родной 

страны. Новаторский 

характер образа 

Василия Тёркина. 

Композиция и язык 

поэмы 

1 Научиться 

аргумен 

тировать свой 

ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке об 
щего решения в совместной деятельности 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 



55 Р.Р. Василий Тёркин 

– защитник родной 

страны. Новаторский 

характер образа 

Василия Тёркина. 

Композиция и язык 

поэмы 

1 Научиться про 

ектировать и кор 

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. 

е. формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

диагностической 

деятель ности 

56 Защита проектов 1 Научиться владеть 

изученной терми 

нологией по теме, 

владеть навыками 
устной и 
письменной 
монологической 
речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятель ности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с 
другими и достигать в 
нем взаимопонимания 

 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

г.г.(Обзор) 

2ч    

57 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Оку джава 

«Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют» 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио 

нальное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллек тивной

 творческ

ой деятельности 

58 Р.р.А.И. Фатьянов 

«Соловьи»;Л.И. 

Ошанин 

«Дороги» 

.Лирические и 

героические песни о 

Великой 

Отечественной 

1 Научиться 

определять 

жанрово 

композиционные 

особенности 

песен о Великой 

Отечест венной 

войне 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 



войне. Проект. 

 Виктор 

Петрович 

Астафьев 

2ч    

59 Автобиографически

й характер рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Отражение 

военного 

времени в 

рассказе. 

1 Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллек тивной

 творческ

ой деятельности 

60 Контрольная работа 
№ 
6. Классное сочинение 
«Великая 

Отечественная 

война в литературе 

20 в.»(произведения 

по выбору 

учащихся) 

1 Научиться 

проектировать и 

реа лизовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. Регулятивные: формулировать и

 удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь

 формулировать

 собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

 Русские поэты о 

родине, родной 

природе (Обзор) 

2ч    



61 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. И.Ф. 

Анненский 
«Снег»;Д.С. 
Мережковский 

«Родное»,«Не надо 

звуков»;Н.А. 

Заболоцкий 

«Вечер на 

Оке»,«Уступи 

мне,скворец, 

уголок...»;Н.М. 

Рубцов 
«По 
вечерам»,«Встреча» 
Привет, Россия...» 

1 Научиться 

выявлять 

характерные 

особен ности 

лирики о при роде 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера в 

устной форме. Регулятивные: 

формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять 
активность для решения коммуникативных 
и познавательных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

62 Р.р.Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без 

России...»;З.Н. 

Гиппиус 

«Знайте!»,«Так и 

есть»;Дон-Ами-

надо 

«Бабье лето»;И.А. 

Бунин«У птицы есть 

гнездо...» Общее и 

индивидуальное в 
произведениях 
русских поэтов о 
Родине. Проект. 

1 Научиться 

определять 

жанрово-сти 

листические 

черты 

лирического 

произ ведения 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование

 навык

ов взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Из 

зарубежной 

литературы 

5

ч 

   



63 У.Шекспир. 

Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта». Сонеты 

1 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио 

нальное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

иссле довательской 

деятельности, го 

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

1 Научиться 

владеть 

изученной 

терми нологией 

по теме, 

навыкам устной 

мо 

нологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 
то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер 

шенствованию 

65 Р.р. Ж.-Б. Мольер - 

вели кий 

комедиограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

— сатира на 

дворянство и 

невежество буржуа 

1 Научиться 

определять 

жанрово-стили 

стические черты 

пье сы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи 
учителя 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера 

1 Научиться 

определять 

признаки клас 

сицизма в 

комедии 

Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман 

«Айвенго» 

1 Научиться 

вырази тельно 

читать текст, 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 



понимать прочитанное помощи учителя 

68 Итоговое 

тестирование 

1ч Научиться про 

ектировать и кор 

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания в письменной форме 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

и диагностической 

деятельности 

 

 

      

 

 

                                                          Учебно-методическое обеспечение 

 Литература для учителя. 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2010 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». М.: «Экзамен», 2013.  

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: «Просвещение», 2014. 



8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: «Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс.». М.: «Экзамен», 2014. 

 

 

 Литература для учащихся 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2010 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

 

 

 


