


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена для МБОУ «Поповская СОШ №19», реализуется в соответствии с методической темой 

школы «Создание системы повышения качества образования обучающихся через комплексное использование современных подходов к 

организации образовательного процесса» и учебным планом школы на 2022 - 2023 учебный год. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644); 

2. Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2018) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2020);  

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

4. Основной образовательной программы ОУ. 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 



человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всх филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 



миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 



 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую 

позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках 

ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках 

ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 



- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

Результаты учебного предмета «Литература» для 9 класса и система его оценки 

 

      Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, которые обусловлены предметными и 

метапредметными результатами. 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои 

и все особенности художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

Критерии оценивания различных видов работ 

 



«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе. В них 

устанавливаются: 

-единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

-единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

-объем различных видов контрольных работ; 

-количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 



поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

К устному ответу относятся:  

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием                 художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, 

сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен 

и т. д.), каталогов. 

 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся:  

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, творческая работа, сочинение-миниатюра, 

сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11 

классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   школьниками в 6-11 классов. 

 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 



 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 

2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в  10 классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 5,0-6,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для конкретного класса.       

 

Оценк

а 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается 

богатством словаря; достигнуто стилевое единство текста; в целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

Допущено ошибок: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй 

речи в целом достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством; в 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 орфографические и  

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; 

или 4 пунктуационные,  

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 4 орфографические и 4 пунктуационные; 



главном, но имеются фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь; стиль работы не отличается 

единством; в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных;  или  

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опираясь на  текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 

наличием  

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 речевых ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

   Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов» по русскому языку. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение 

 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Литература Древней Руси (4 часа) 

 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Литература 18 века  

 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Литература 19 века  

 



Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика 

сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 



Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Литература 20 века  

 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 



Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 



Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы (8 часов) 

 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.Сонет. 



Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Резерв – 5 часов 

 

 



Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Шедевры  литературы  и наше чтение. (1 час) 

Раздел 2. Древнерусская литература (7 часов; из них 5 часов — на изучение произведений, 2 часа -  развитие речи) 

«Слово о полку Игореве» (5 часов) 

 

 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его фрагменты 

в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Развитие  речи.  Особенности  поэтики текста. Анализ отрывка «Плач Ярославны». (1 час) 

Развитие  речи.  Сочинение «Русская земли и родная природа в «Слове о полку Игореве» (1 час) 

Раздел 3. Литература XVIII в. (13 часов; из них 12 часов — на изучение произведений, 1 час -  тест) 

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

Петровны, 1747 года». (3 часа) 

Г. Р. Державин. «Властителям  и судиям», «Памятник» (2 часа) 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты) 

 (4 часа) 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» (3 часа) 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с 

особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве 

Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Тест по теме «Литература 18 века» (1 час) 

Раздел 4. Зарубежная литература  (3 часа) 



 Данте. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты 

(1 час) 

 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены) (1 час) 

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты) (1 час) 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для определенной литературной 

эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

 

Раздел 5. Литература XIX в. (49 часов; из них 41 час — на изучение произведений, 5 часов - развитие речи, 3 часа —региональный компонент) 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» (3 часа) 

 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (4 часа) 

 А. С. Пушкин. Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой 

половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 

произведений русской литературы первой половины XIX в. 



нерукотворный...», «Осень» Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 Трагедия «Моцарт и Сальери» (8 часов) 

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Ангел» и др. 

Роман «Герой нашего времени» (6 часов) 

 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души»  

(8 часов)  

Ф. И. Тютчев. (2 часа) 

А. А. Фет. (1 час) 

 Н. А. Некрасов (2 часа) 

И.С.Тургенев.  «Первая любовь» (3 часа) 

 Л. Н. Толстой «Юность». (2 часа) 

 А. П. Чехов. «Человек в футляре» (2 часа) 

 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 

половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины 

XIX в. с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на 

их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве 

И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 



М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

Развитие речи:  

Образность и афористичность языка комедии. Монолог Чацкого 

(1 час) 

Поэтическое мастерство  А.С. Пушкина. (1 час) 

Творческая работа «Мой Пушкин». (1 час) 

Творческая работа по поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя(1 час) 

Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова. (1 час) 

 

Раздел 6. Литература  XX в. (25 часов; из них 23 часа — на изучение произведений, 2 часа - развитие речи)  

И. А. Бунин. Стихотворения. «Жизнь Арсеньева»  

(2 часа) 

М. Горький. «Мои университеты» (2 часа) 

 А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Россия»  др. (2 часа) 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Муза», «Родная земля» и др. (1 

час) 

 С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Я 

покинул родимый дом...» 

 и др. (2 часа) 

В. В. Маяковский. «Послушайте», «Прозаседавшиеся» и др. (2 

часа) 

 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» (1 час) 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (2 часа) 

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

«Два бойца») (1 час) 

А. И. Солженицын. Рассказ «Как жаль» (1 час) 

Писатели и поты русского зарубежья. (1 час) 

В. М. Шукшин. Рассказ «Ванька Тепляшин» (1 час) 

В. П. Астафьев. «Царь-рыба» (1 час) 

 В. Г. Распутин. Рассказ «Деньги для Марии» (2 часа) 

А.В.Вампилов. «Старший сын» (1 час) 

Поэзия времен «оттепели» (1 час) 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй 

половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 

произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 

половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины 

XX в. с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 



 

 

 

  

 

  

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием ????? 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на 

их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве  

писателей 

Развитие речи:  

Творческая работа «Главный герой поэмы «Василий Тёркин» (1 

час) 

Анализ стихотворений поэтов Серебряного века (1 час) 

 

Раздел 7. Литература народов России (1 час) 

Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 

 Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 

 Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...» 

 Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 

(по выбору учащихся) 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений литературы народов России. 

Характеризовать героя литературы народов России. 

Выявлять характерные для произведений литературы народов России темы, 

образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений литературы народов России с 

принципами изображения жизни и человека, характерными для определенной 

литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 



Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Итоги года (3 часа: из них итоговая контрольная работа – 1 час) 

Всего 102 часа 

 

 

Сведения по теории и истории литературы 

 

1. Литература как искусство словесного образа 
Литература как искусство словесного образа. Литература и 

мифология. Литература и фольклор. 

2. Художественный образ. Персонаж 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. 

Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. 

Лирический герой. Образы времени, пространства, природные 

образы. Образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

3. Художественный мир 
Художественный мир. Художественный вымысел. 

Правдоподобие и фантастика. 

4. Сюжет и композиция. Конфликт 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. 

Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 

монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

Объяснять метафорическую природу художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения в словесном образе. 

Выявлять в тексте разные виды художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета). 

Находить общее и различное в мифологических представлениях разных народов 

о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого общества. 

Определять функции мифологических образов в классической и современной 

литературе. 

Учитывать специфику происхождения, форм бытования, жанровое своеобразие 

двух основных ветвей словесного искусства — фольклорной и литературной. 

Выявлять черты фольклорной традиции в литературных произведениях 

различных жанров, определять художественные функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и художественную условность, индивидуальную 

неповторимость и типическую обобщенность художественного образа. 



отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

5. Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф 

«Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

6. Тематика и проблематика 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и 

безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

7. Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, 

антитеза, аллегория). Символ Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа. 

8. Литературные роды и жанры 

Эпос. Лирика. Драма. 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). 

Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

9. Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (античность, Средневековье, 

Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). 

10. Древнерусская литература 
Жанры слова, поучения, жития, воинской повести. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

11. Русская литература XVIII в. 

Различать образы лирического героя и автора в лирике, рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе 

родины в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать формы проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику 

искусства в различных формах — от правдоподобия до фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, а также 

владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения. 

Определять тип конфликта в произведении и основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую 

самобытность в постановке общественно значимых проблем, возможную 

полемику с другими произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание произведения, 

определять, что утверждается, а что отрицается писателем. 

Выявлять художественные средства создания образов прекрасных, возвышенных 

и их антиподов — образов безобразных и низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и комического в литературе, 

объяснять причины очищающего и возвышающего воздействия на душу 

читателя трагического и комического в искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать отличия былинного стиха от песенного, 

рифмованного от нерифмованного. Определять виды рифм и способы рифмовки 



Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

12. Русская литература XIX в. 
Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской трагедии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

13. Русская литература XX в. 
Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии) 

двусложных и трехсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках силлабо-тонической системы стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические особенности произведений, 

представляющих тоническую систему стихосложения. 

Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определять их художественную функцию в произведении. 

Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных 

примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 

(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический роман и 

т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на 

примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при изучении пьес 

русских и зарубежных авторов. 

Выявлять признаки художественной традиции фольклора и литературы 

предшествующих эпох в творчестве писателя, его новаторство, проявившееся на 

разных уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы произведения и 

т. п.). 

Воспринимать форму и содержание литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и литературы определенной эпохи. 

Анализировать литературное произведение с учетом идейно-эстетических, 

художественных особенностей основных литературных направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). 

Характеризовать художественную уникальность жанровой системы литературы 

Древней Руси, выявление идейного и художественного потенциала древнерусской 

литературы в новой и новейшей литературе России. 

Знакомиться с канонами классицизма, национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его гражданским, патриотическим пафосом. 



Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра оды, правила 

комедии классицизма. Выразительно читать оды, читать по ролям комедии. 

Отмечать особенности поэзии русского романтизма на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, образа романтического героя. 

Выступать с развернутыми письменными сообщениями, обобщающими такие 

наблюдения. 

Читать выразительно произведения романтической поэзии. Выявлять различия 

в характеристике художественного чтения произведений классицизма и 

романтизма. 

Выявлять особенности русской реалистической литературы в сопоставлении с 

отечественной литературой предшествующих эпох и зарубежной литературой в 

форме развернутых устных или письменных ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Готовить исследование (коллективное под руководством учителя или 

индивидуальное по плану, предложенному преподавателем) особенностей 

реализма одного из программных произведений. 

Готовить устные сообщения об основных модернистских течениях в русской 

литературе начала XX в. (символизм, акмеизм, футуризм), Проводить 

индивидуальную работу по подготовке рефератов и докладов по проблемам 

русской литературы XX в. с последующим рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением наиболее интересных работ в классе 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

•    основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

•    выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•    участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

•    писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной ЖИЗНИ: 

•    для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

•    определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•    поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс на 2022- 2023 учебный год 

 

Класс Название 

учебного 

курса 

Основной 

учебник 

Дидактические 

материалы для 

учащегося 

Дополнительная 

литература для 

учителя 

Медиа ресурсы 

9 класс Литература Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Збар- 

скии И.С. 

Литература: 
Учебник для 9 

класса общеобра-

зовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

1.Еремина О.А. 

Поурочное 

планирование по 

литературе. 8 класс к 

учебнику-хрестоматии 
«Литература. 9 кл. авт.-

сост. В.Я.Коровина и 

др.» 

2.Золотарева И.В., 

Крысова Т.А. . 

Поурочные разработки 

по литературе. 9 класс. – 

М.: «ВАКО», 2019. 

3.Коровина В.Я. и др. 

Читаем, думаем, 

спорим…: 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. 

1.Наталия Миронова: 

Тесты по Литературе: 9 

класс: к учебнику-

хрестоматии В.Я. 

Коровиной и др. 
"Литература. 9 класс". 

Экзамен, 2018. 

2.Алиева Л.Ю., 

Торкунова Т.В. Тесты по 
литературе. – М.: Айрис, 

2013 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»: [Электронный документ). Режим доступа: http://school-

collection.edu.Ri 
3.  Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

4.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

5.  Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. 

Режим доступа: http://www.it-n.ru 

6. http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX веков 

7. http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и зарубежная литература для 

школы» Российского общеобразовательного портала  

8. http://metlit.nm.ru/Методика преподавания литературы 

9. http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов Михаил Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон Павлович 

11. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин Александр 

Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь Николай Васильевич 

14. http://pisatel.org/old/Древнерусская литература 

15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский Василий Андреевич 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Интернет; 

ноутбук; 

проектор 

  

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/


Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урока 

 

Дата 

проведения 

урока  

Тема урока  

Элементы 

обязательного 

минимума содержания 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты: 

личностные УУД 

познавательные УУД 

коммуникативные УУД 

регулятивные УУД 

Домашнее 

задание 

 

1 

  

 

 

Вводный урок 

Вводный урок. 

Шедевры русской 

литературы. 

Национальная 

самобытность русской 

литературы 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

«стартовую» мотивацию к 

обучению, самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе.  

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

2 

 Литература эпохи 

Средневековья 

Литература эпохи 

Средневековья.  

Данте. ,,Божественная 

комедия” (фрагменты). 

Композиция поэмы, 

символика. Поэтическая 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

 



форма произведения ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть  устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

3 

  

 

 

 

 

Древнерусская 

литература 

Древнерусская 

литература.  

 Богатство жанров 

литературы Древней 

Руси. Летописи, жития 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

 



соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть  устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

,,Слово о полку 

Игореве” 

,,Слово о полку 

Игореве”. Историческая 

основа памятника, его 

сюжет. Жанр и 

композиция ,, Слова…” 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть  устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью.  

 



Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

5 

 ,,Слово о полку 

Игореве” 

Образ Русской земли и 

нравственно-поэтическая 

идея ,,Слова…” ,,Золотое 

слово” Святослава. Князь 

Игорь. Ярославна как 

идеальный образ русской 

женщины 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

целостное представление об 

историческом прошлом Руси. 

Познавательные УУД: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия.  

Коммуникативные УУД: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи.  

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в громко речевой 

и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

 

6 

  

 

 

 

 

Художественные 

особенности ,,Слова…”. 

Связь памятника с УНТ. 

Р/к,Задонщина”- 

памятник древнерусской 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Познавательные УУД:  уметь 

 



,,Слово о полку 

Игореве” 

литературы устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владеть  устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

7 

  

 

 

 

 

 

,,Слово о полку 

Игореве” 

 

Поэтические 

переложения ,,Слова…”. 

Чтение отрывка наизусть 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

 



и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

8 

  

 

 

Литература эпохи 

Возрождения 

. 

 Творчество 

У.Шекспира. 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

9 

  

 

 

 

 

У.Шекспир. ,,Гамлет 

”. ,,Проклятые вопросы 

бытия” в трагедии. Образ 

Гамлета в ряду ,,вечных 

образов” 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

 



информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

10 

  

 

 

 

Литература XVIII 

века 

.  

Классицизм и его 

особенности. 

Своеобразие русского 

классицизма 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

спектр  этических чувств, чувство 

патриотизма, гордости за 

историческое прошлое Отечества. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и 

письменной, монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

 



формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

11 

  

 

 

 

 

М.В.Ломоносов - 

учёный, реформатор 

русского языка, поэт 
М.В.Ломоносов - 

учёный, реформатор 

русского языка, поэт. 

Теория ,,трёх штилей” и 

реформа русского 

стихосложения 

Ломоносова 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

внутреннюю позицию школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую личностный 

выбор. 

Познавательные УУД:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.   

Регулятивные УУД:  применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

 

12 

 М.В.Ломоносов - 

учёный, реформатор 

русского языка, поэт 

Прославление Родины, 

науки и просвещения в 

,,Оде… 1747 г.”. Жанр 

оды 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследования текста с 

опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, 

выразительные средства. 

Познавательные УУД:  уметь 

 



выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД:  уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

 

13 

  

 

 

 

 

 

Г.Р.Державин - 

крупнейший поэт  

XVIII века 

Г.Р.Державин - 

крупнейший поэт  XVIII 

века. ,,Ода к Фелице” 

(общая характеристика) 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.   

Познавательные УУД:  уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 



 

14 

  

 

 

 

 

 

 

Г.Р.Державин - 

крупнейший поэт  

XVIII века Гражданский пафос 

стихотворения 

,,Властителям и судиям”. 

Тема поэта и поэзии в 

стихотворении 

,,Памятник”. 

Новаторство поэзии 

Державина 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст; формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

 

 

15 

  

Литературная 

деятельность 

Литературная 

деятельность 

Д.И.Фонвизина. Чтение I 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к активной 

деятельности в составе пары, 

 



Д.И.Фонвизина действия комедии 

,,Недоросль” 

группы. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритму). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

16 - 

17 

  

 

 

 

Литературная 

деятельность 

Д.И.Фонвизина 

Сатирическая 

направленность комедии 

. Герои и события 

комедии . Классицизм в 

драматическом 

произведении 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

 



формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

18 - 

19 

 А.Н.Радищев. 

,,Путешествие из 

Петербурга в 

Москву” 

А.Н.Радищев. 

,,Путешествие из 

Петербурга в Москву”. 

Быт и нравы 

крепостнической Руси в 

,,Путешествии…” 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

20 

  

Сентиментализм как 

литературное 

направление 

Сентиментализм как 

литературное 

направление . 

Р/к  Н.М.Карамзин-

историк. Страницы 

русской истории в 

творчестве А.Т. Болотова 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

 



способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

21 

  

 

 

 

 

Сентиментализм как 

литературное 

направление 

,,Бедная Лиза” как 

произведение русского 

сентиментализма 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

 

22 

  

 

Р.р. Проверочная 

работа по 

литературе XVIII 

Р.р. Проверочная работа 

по литературе XVIII века 

 

1 

 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 



века Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меру усвоения 

изученного материала. 

 

23 

  

 

 

 

 

Литература XIX 

века .  

Романтизм в 

русской литературе 

Литература XIX века .  

Романтизм в русской 

литературе. Золотой век 

русской поэзии 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

 



 

24 

 Жизнь и творчество 

В.А.Жуковского 

Жизнь и творчество 

В.А.Жуковского. 

Р/к  Образы родных мест 

в произведениях 

Жуковского. 

Стихотворения ,,Море”, 

,,Невыразимое” 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

 

 

25 

  

 

 

 

 

 

 

В.А.Жуковский. ,, 

Светлана” 

. Жанр баллады. 

Жуковский - переводчик 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные языковые 

средства для решения 

 



коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

26 

 Дж.Байрон 

Дж.Байрон. ,,Душа моя 

мрачна…” ,  ,,Видение 

Вальтасара”, 

,,Стансы”.Романтический 

настрой и трагическое 

мировосприятие поэзии 

Байрона. Байрон и 

Пушкин. Байрон и 

Лермонтов 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.   

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

 



классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

27 

  

 

 

Жизнь А.С. 

Грибоедова. 

История создания 

комедии ,,Горе от 

ума” Жизнь А.С. Грибоедова. 

История создания 

комедии ,,Горе от ума”. 

Р/к  Грибоедов в имении 

С.Т.Бегичева 

(Богородицк). Работа над 

сценами комедии ,,Горе 

от ума” 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Познавательные УУД:   уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, овладеть умениями 

диалогической речи. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия в 

громко-речевой и умственной 

формах. Использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 

28 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 
Система образов 

комедии. Чтение III 

действия 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  уметь 

 



синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

29 - 

30 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

,,Фамусовская” Москва. 

Чацкий и Фамусов. 

Чацкий  и Молчалин. 

Сатирическое 

изображение жизни и 

нравов московского 

дворянства 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

устойчивую мотивацию к обучению 

и самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать свою 

точку зрения.  

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

 



формировать операциональный 

опыт. 

 

31 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Своеобразие конфликта в 

комедии. Чацкий и 

Софья 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения  диагностических 

заданий  по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

32 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Смысл названия 

комедии. Черты 

классицизма и 

романтизма, жанровое 

своеобразие, язык 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

 



Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

33 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Пьеса в восприятии 

критики. И.А. Гончаров. 

,,Мильон терзаний” 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 



 

34 - 

35 

 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Р.р. Подготовка к 

сочинению, сочинение 

по комедии ,,Горе от 

ума” 

 

2 

Личностные УУД: формирование  

навыков самодиагностики по 

результатам исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

 

 

36 

  

 

 

 

Творческий путь 

А.С.Пушкина 

Творческий путь 

А.С.Пушкина . 

Годы ссылки. 

Болдинская осень 1830 

года. 

Р/к Потомки Пушкина в 

Туле 

 

1 

 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и  высказывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

 



 

37 

 Любовная лирика 

А.С.Пушкина 

Любовная лирика 

А.С.Пушкина. 

Стихотворения ,, Храни 

меня, мой талисман…”, ,, 

Сожженное письмо”, ,, Я 

помню чудное 

мгновенье…” 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.   

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

 

38 

  

 

 

 

 

 

Философская 

лирика Пушкина 

Философская лирика 

Пушкина. 

Стихотворения ,,Если 

жизнь меня обманет…’’, 

,, Элегия “ 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения  диагностических 

заданий  по алгоритму решения 

литературоведческой задачи.  

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные УУД: уметь 

 



формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность.  

 

39 

  

 

 

 

 

Тема поэта и поэзии. 

Стихотворения ,, 

Поэт “, 

Тема поэта и поэзии. 

Стихотворения ,, Поэт “, 

,, Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…’’ 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять  необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Регулятивные УУД: уметь 

осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

 

 

40 

  

 

 

 

 

 

Маленькие трагедии.,, 

Моцарт и Сальери “ . 

Нравственная 

проблематика трагедии 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков самостоятельной работы по 

алгоритму выполнения задачи. 

Познавательные УУД:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

 



Маленькие трагедии прочитанного текста. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

 

41 

  

 

 

 

 

 

 

«Евгений Онегин» – 

роман в стихах 
«Евгений Онегин» – 

роман в стихах. История 

создания. Особенности 

жанра и композиции 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

 



опыт. 

 

42 

 «Евгений Онегин» – 

роман в стихах 

Образ Онегина в начале 

романа. Жизнь столицы 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритму). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

 

 

43 - 

44 

 «Евгений Онегин» – 

роман в стихах 

Мир деревни. Онегин и 

Ленский. Татьяна как ,, 

милый идеал ‘’ Пушкина 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

 



строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

45 

 «Евгений Онегин» – 

роман в стихах 

Онегин в конце романа.  

Открытый финал романа. 

«Онегинская» строфа 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

 



планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

46 

  

 

 

 

 

 

«Евгений Онегин» – 

роман в стихах Единство лирического и 

эпического начал. Образ  

Автора. Реализм романа 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи.  

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

47 

 «Евгений Онегин» – 

роман в стихах 

Р.р. Классное сочинение 

по роману  «Евгений 

Онегин» 

 

1 
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 Биография 

М.Ю.Лермонтова. 

Трагичность судьбы 

поэта 

Биография 

М.Ю.Лермонтова. 

Трагичность судьбы 

поэта 

Р/к Взаимоотношения 

Лермонтова с отцом, 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 



тульским помещиком. 

Стихотворение ,, 

Ужасная судьба отца и 

сына…’’ 

Познавательные УУД:  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и  высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев. 

Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

 

49 

  

 

 

 

 

 

 

Поиск своего места 

в поэзии 

.  

Стихотворения  «Поэт»,  

«Нет, я не Байрон, я 

другой…» 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

50 

 Мотив трагедии 

поколения в 

стихотворениях 

Мотив трагедии 

поколения в 

стихотворениях 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

 



«Монолог»,  

«Пленный рыцарь»,  

«Дума» 

«Монолог»,  «Пленный 

рыцарь»,  «Дума» 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.     

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.   

 

51 

  

 

 

 

«Герой нашего 

времени» – 

социально -  

психологический 

роман 

«Герой нашего времени» 

– социально -  

психологический роман. 

Особенности 

композиции романа, её 

роль в раскрытии образа 

Печорина 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.      

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

 



Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

 

52 

  

 

 

 

 

Печорин в главах   

«Бэла» и   «Максим 

Максимыч» 

Печорин в главах   

«Бэла» и   «Максим 

Максимыч» 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой  мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять  необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные УУД: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Регулятивные УУД: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения.  

 

 

53 

  

 

 

 

 

 

Повесть   «Тамань». 

Сюжет и герои 

повести 

Повесть   «Тамань». 

Сюжет и герои повести. 

Реалистическое и 

романтическое начала в 

повести 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные УУД: уметь 

 



строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст. 

 

54 

  

 

 

 

 

 

 

Печорин в повестях  

«Княжна Мери» и   

«Фаталист» 

Печорин в повестях  

«Княжна Мери» и   

«Фаталист». Смысл 

заглавия романа 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста.  

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст. 

 



 

55 

  

 

 

Черты романтизма и 

реализма в романе 

Черты романтизма и 

реализма в романе. 

Р.р. Подготовка к 

сочинению 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием.   

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

 

 

56 

  

 

 

 

 

 

Р.р. Классное 

сочинение по 

Р.р. Классное сочинение 

по роману   «Герой 

нашего времени» 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

 



роману   «Герой 

нашего времени» 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.   
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Краткий обзор 

творчества 

Н.В.Гоголя 

. 

Замысел, жанр и 

композиция поэмы  

«Мёртвые души». Р/к 

Гоголь и Оптина 

пустынь 

 

1 

Личностные УУД: формирование  

навыков самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

58 

  

 

 

 

Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа  

повествования. Роль и 

место Чичикова в 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

 



 

 

Авантюра Чичикова 

как сюжетная 

основа  

повествования 

системе образов поэмы взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

59 – 
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Помещики в поэме и 

приёмы создания их 

образов 

Помещики в поэме и 

приёмы создания их 

образов.  «Живая Русь» в 

поэме 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи. 

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

 



и  свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

61 

 Единство 

эпического и 

лирического начала 

в поэме 

Единство эпического и 

лирического начала в 

поэме. Художественные 

приёмы Гоголя 

 

1 

  

 

62 

  

 

Р.р. Классное 

сочинение по поэме 

Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души» 

Р.р. Классное сочинение 

по поэме Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души» 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

63 

  

 

 

Краткая биография 

И.С.Тургенева. 

Р/к Заочная экскурсия к 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 



 

 

Краткая биография 

И.С.Тургенева 

памятнику 

И.С.Тургеневу и 

Л.Н.Толстому в Черни. 

«Первая любовь» - 

любимая повесть 

Тургенева 

Познавательные УУД:  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, овладеть умениями 

диалогической речи. 

 Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в громко речевой 

и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

64 

  

 

 

 

 

 

 

«Первая любовь» - 

любимая повесть 

Тургенева 

Сюжет повести и её 

герои. Нравственная 

проблематика повести 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

 



и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

65 

  

 

 

 

Ф.И.Тютчев. 

Краткая 

биографическая 

справка. 

Лирика природы 

Ф.И.Тютчев. Краткая 

биографическая справка. 

Лирика природы. Тютчев 

о поэте 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

Познавательные УУД: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.   

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

 

 

66 

  

 

 

 

 

Любовная лирика 

Тютчева 

Любовная лирика 

Тютчева. Стихотворение  

«Она сидела на полу…». 

Философские 

миниатюры 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию.  

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

 



обобщения, устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

67 

  

 

А.А.Фет.  

Необычность 

судьбы поэта 

А.А.Фет.  Необычность 

судьбы поэта. 

Р/к Связь Фета с 

Тульским краем. Встречи 

с Л.Н.Толстым 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.       

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.   

 

 

68 

  

 

 

 

Лирика природы и 

любви. Стихотворение 

«На заре ты её не 

буди…». Роль метафор и 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

 



 

 

Лирика природы и 

любви 

сравнений в поэзии Фета людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

 

69 

  

 

Жизнь и творчество 

Н.А.Некрасова 

Жизнь и творчество 

Н.А.Некрасова. 

Тематика произведений. 

Некрасов – редактор 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой  мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста и составлять 

развернутое сообщение.  

Коммуникативные УУД: уметь 

читать вслух, понимать прочитанное 

и аргументировать свою точку 

зрения.  

 



Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст и соотносить 

нравственные принципы и поступки 

героев со своими. 

 

70 

  

 

 

 

Тема поэта и поэзии 

в лирике Некрасова 
Тема поэта и поэзии в 

лирике Некрасова. 

Стихотворения 

«Вчерашний день» и  

«Замолкни, Муза мести и 

печали…» 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД:  уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения.  

Регулятивные УУД: уметь 

осознавать усвоенный материал, а 

также качество и уровень усвоения.  

 

 

71 

 Творческий путь 

Л.Н.Толстого 
Творческий путь 

Л.Н.Толстого. 

Р/к Ясная Поляна в 

жизни Толстого. 

Автобиографическая 

трилогия 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

 



Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

 

72 - 

73 

  

 

 

 

 

Герой трилогии 

Николенька 

Иртеньев 

среди других героев 

повести. «Диалектика 

души» героев в повести 

«Юность» 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.   

 



 

74 

  

 

 

 

Творческий путь 

А.П.Чехова 
Творческий путь 

А.П.Чехова. 

Ранние юмористические 

рассказы Чехова. 

Р/к  А.П.Чехов в 

Алексинском районе. 

Чехов и Толстой. Дружба 

великих писателей 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков диагностической 

деятельности. 

Познавательные УУД:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт.  

 

 

75 - 

76 

  

 

«Маленькая 

трилогия». 

Композиция и 

общая идея цикла 

«Маленькая трилогия». 

Композиция и общая 

идея цикла. Сюжет и 

герои рассказа «Человек 

в футляре». 

Художественная деталь. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

 



полученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

77 

  

 

 

Русская литература 

XX века:  

богатство поисков и 

направлений. 

Творческий путь 

И.А.Бунина 

Русская литература XX 

века:  

богатство поисков и 

направлений. 

Творческий путь 

И.А.Бунина. Тесная связь 

его творчества с 

традициями XIX века 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

делать анализ текста, используя 

полученную терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

 

78 

  

 

 

 

 

 

 

«Жизнь Арсеньева» – 

автобиографическая 

повесть. Главы о юности 

героя. Стилистическое 

мастерство 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

 



«Жизнь Арсеньева» 

– 

автобиографическая 

повесть 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

79 

 Лирика А.А. Блока 

Лирика А.А. Блока. 

Образ Прекрасной Дамы 

как воплощение вечной 

женственности. Любовь 

к России, вера в её 

будущее. Стихотворения 

«Девушка пела в 

церковном хоре», 

«Россия», «Незнакомка» 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 



Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

 

80 - 

81 

  

 

Жизненный и 

творческий путь  

С.А. Есенина 

Жизненный и творческий 

путь  С.А. Есенина. 

Тема Родины  в лирике 

поэта. «Я покинул 

родимый дом…». 

Эмоциональность и 

философская глубина 

поэзии Есенина. 

«Отговорила  роща 

золотая…». Народно – 

песенная основа стиха 

Есенина 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности.  

Познавательные УУД:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.    

 

 

82 

  

 

 

 

В.В Маяковский – 

поэт-новатор 

В.В Маяковский – поэт-

новатор. Сатира на 

бюрократизм в 

стихотворении  

«Прозаседавшиеся».  

Тонический стих поэта 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера в 

 



устной форме. 

Коммуникативные УУД: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

 

83 

  

 

 

 

Лирика А.А. 

Ахматовой 

Лирика А.А. Ахматовой. 

Стихи о любви.  «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король». 

Музыка стиха и тонкий 

психологизм лирики 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД:  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

 

 

84 

  

 

 

 

Творческий путь 

М.А.Булгакова 

Творческий путь 

М.А.Булгакова. 

Комедия по поэме 

Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души». Чичиков и его 

окружение в 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.   

Познавательные УУД:  

 



изображении Булгакова самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

 

85 

  

 

 

 

«Собачье сердце». 

Герои и события 

повести 

«Собачье сердце». Герои 

и события повести. 

«Шариковщина» как 

социальное и моральное 

явление 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств.  

 



 

86 - 

87 

  

 

 

 

 

М.А.Шолохов. 

«Судьба человека» 

. Образ  Андрея 

Соколова – 

олицетворение героизма 

советского солдата на 

войне. Андрей Соколов и 

Ванюшка. Гуманизм 

рассказа 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой  мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные УУД: уметь 

оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

 

 

88 -89 

 А.Т.Твардовский.  

«Василий Тёркин» 
А.Т.Твардовский.  

«Василий 

Тёркин»(главы).  

Главный герой поэмы – 

собирательный образ 

русского солдата. Связь 

поэмы с фольклором. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные УУД:  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

 



Регулятивные УУД: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

 

90 

  

 

 

 

 

 

 

Русская литература 

60 – 90 – х годов XX 

века. Творчество 

В.П.Астафьева 

Русская литература 60 

– 90 – х годов XX века. 

Творчество 

В.П.Астафьева 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст. 

 

 

91 

 В.П.Астафьев.  

«Царь-рыба» 

В.П.Астафьев.  «Царь – 

рыба» (главы).  

Нравственные проблемы 

произведения. Смысл 

противоборства человека 

и царь-рыбы 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные УУД: узнавать, 

называть и определять объекты в 

 



соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

 

92 - 

93 

  

 

 

 

В.Г. Распутин. 

«Деньги для Марии» В.Г. Распутин. «Деньги 

для Марии». Различные 

психологические типы 

персонажей. Тема семьи. 

Смысл открытого финала 

повести 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

 



метод информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

94-95 

  

 

 

 

 

 

 

А.В.Вампилов. 

Особенности 

драматургии 

Вампилова 

А.В.Вампилов. 

Особенности 

драматургии Вампилова. 

Пьеса «Старший сын». 

Необычность её 

содержания и сюжета 

 

2 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

 

 

96 

 А.И.Солженицын. 

Автобиографическая 

основа рассказа 

«Матрёнин двор» 

А.И.Солженицын. 

Автобиографическая 

основа рассказа 

«Матрёнин двор».  Образ 

главной героини и тема 

«праведничества» в 

русской литературе 

 

1 

Личностные УУД: формировать 

навыки исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   выделять и 

 



формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств. 
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Образы «чудиков» в 

рассказах 

В.М.Шукшина 

Образы «чудиков» в 

рассказах В.М.Шукшина. 

Нравственная 

проблематика рассказа 

«Ванька Тепляшин» 

 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Р.р. Сочинение по 

рассказу «Ванька 

Тепляшин» 

Р.р. Сочинение по 

рассказу «Ванька 

Тепляшин» 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Лирика последних 

десятилетий XX 

века. 

Стихотворения Н. 

Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Е. 

Евтушенко, А. 

Вознесенского, Б. 

Окуджавы и др. 

Лирика последних 

десятилетий XX века. 

Стихотворения Н. 

Заболоцкого, Н. Рубцова, 

Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского, Б. 

Окуджавы и др. 

 

2 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные УУД: уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

Коммуникативные УУД: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

 



Регулятивные УУД: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Пути развития 

литературы в XIX – 

XX веках. Богатство 

тематики и 

жанровое 

многообразие. 

Утверждение 

реализма в русской 

литературе 

 

Пути развития 

литературы в XIX – XX 

веках. Богатство 

тематики и жанровое 

многообразие. 

Утверждение реализма в 

русской литературе 

 

 

1 

Личностные УУД: формирование 

навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя.  

Познавательные УУД: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные УУД: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе и с помощью 

компьютерных средств. 
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