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Примерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к  результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а  также Примерной 

программы воспитания, с  учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей програмы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2  июня 2020  г. № 2/20). 

Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, распределить обязательное предметное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, 

выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения, особенностей предмета «Литература» и возрастных 

особенностей обучающихся; разработать основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом особенностей преподавания 

литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом 

методических традиций построения школьного курса литературы. 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и  национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла,что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) 

и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 



высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы;воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с  формированием 

их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и  интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств; формировать представления о  специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 



редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю, в 7 и 8 классах   2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ  

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом: 

5-6 класс: фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова, лирика разных эпох (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, поэты 

пушкинской поры, поэты 2 половины XIX века, поэты серебряного века, поэты XX века), баллады В.А. Жуковского, литературные сказки, 

повести Н.В. Гоголя, рассказы и повести И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова; произведения о Великой Отечественной войне; 

произведения о детях и подростках; произведения современных авторов и др. 

7-8 класс: произведения М.В. Ломоносова, Г.Р Державина; А.С. Пушкин «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», поэмы А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова; Н.В. Гоголь «Ревизор», повести; рассказы А.П. Чехова, произведения А. Платонова и М.Булгакова, А.И. 

Солженицына и В.М. Шукшина; лирика разных эпох; произведения о Великой Отчественной войне, произведения о детях и подростках; 

произведения современных авторов У.Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты; произведения Сервантеса и Д.Дефо, пьесы Мольера и др. 

9 класс: «Слово о полку Игореве», произведения XVIIIв (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.А. 

Жуковский), А.С.Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь 

«Мертвые души», У.Шекспир «Гамлет», И.-В.Гете «Фауст» и др. 

(Из примерной образовательной программы) 

1.В отечественной традиции преподавания литературы целый ряд произведений авторов из списков В и С устойчиво присутствуют в 

программах общего образования, что следует учитывать при осуществлении выбора. К ним, например, относятся:  

А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***» («Я помню чудное мгновенье»), 

«Песнь о вещем Олеге», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…»; «Цыганы»; «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Бородино», «И скучно и грустно», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Выхожу один я на 

дорогу»; поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; «Мцыри». 



Н.В. Гоголь. Повести «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 

«Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Невский проспект», «Нос», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Портрет». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…», «На стоге сена ночью южной…» 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Рассказ «Певцы». Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача».  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети».  

Н. С. Лесков «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. Рассказы «Кавказский пленник», «После бала», повести «Детство», «Отрочество». 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…». Рассказ «Подснежник».  

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

М. Горький. Рассказ «Челкаш».  

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне»(фрагменты).  

А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…».  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля».  

Н. С. Гумилев Стихотворения «Капитаны», «Слово». 

О. Э. Мандельштам Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «В прекрасном и яростном мире». 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса».  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

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

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».  

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

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Крохотки. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство 

с авторами, представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. 

Ахматовой, В.В. Маяковским и т. п.), а также откроют для себя новых авторов (И. А. Гончарова, А. Н. Островского, Ф. М.Достоевского и 

др.). 



2. При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Примеры построения отдельных блоков:  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» 

(фрагменты). Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 

сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня 

«Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История 

жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары 

волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь 

Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевскаяаналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 



Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. 

Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый 

край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 

танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть 

«Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

3. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея, сюжет, фабула, композиция, точка зрения, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление, 

лирическое отступление; портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог; конфликт; автор-повествователь, герой-рассказчик, адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, лирический персонаж, система образов персонажей.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения 

и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 



Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет - среде в  процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 



прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

  



Метапредметные результаты.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев 

 Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  



совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и 

во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (не достижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и  изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;  



принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 Предметные результаты (5—9 классы)  

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:  

1)  понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2)  понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую 

в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в  процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 



параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.  С.  Грибоедова, А.  С.  Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри текстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;  

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 

12 произведений и / или фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

 6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

 8)  овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа):  

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г.  Р.  Державина; комедия Д.  И.  Фонвизина «Недоросль»; повесть 

Н.  М.  Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.  А.  Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от 

ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 



дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.  Ю.  Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.  И.  Тютчева, А.  А.  Фета, Н.  А.  Некрасова; «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н.  С.  Лесков; рассказы А.  П.  Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, 

В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой, О.  Э.  Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова 

«Судьба человека»; поэма А.  Т.  Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 

рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.  П.  Платонова, М.  А.  Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.  А.  Абрамов, Ч.  Т.  Айтматов, В.  П.  Астафьев, В.  И.  Белов, В.  В.  Быков, Ф.  А.  Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, 

Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В.  Ф.  Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г.  Гамзатов, О.  Ф.  Берггольц, И. 

А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю.  П.  Кузнецов, А.  С.  Кушнер, Б.  Ш.  Окуджава, 

Р.  И.  Рождественский, Н.  М.  Рубцов); Гомера, М.  Сервантеса, У. Шекспира; 

 9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы;  

11)  формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности.  

Предметные результаты по классам:  

5 КЛАСС 

 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 



 2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 6 определять 

тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся)  

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  



10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

 12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  

6 КЛАСС 

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  



сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с 

учётом возраста и литературного развития обучающихся);  

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

 5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

 8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

 10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков;  

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать словари и справочники, в  том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности 

 

 



7 КЛАСС 

 1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэти ческой и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); 

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

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними;  

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 



сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 

 8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для детей и подростков 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

 12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности.;  

 



8 КЛАСС 

 1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

 2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

 3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);  



выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо- жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

 5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

 8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и  самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 



 11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты;  

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности.  

9 КЛАСС  

1)Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности 

и патриотизма, уважения к своей Родине и  её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

выявляя особенности авторского языка и стиля;  

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 



реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма,; баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;  

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 



 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

 8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

 9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

 11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты; 

 12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в 

том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных 

стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.  

 

 



 

Тематическое планирование  

5 кл (102ч.) 

№ урока Тема Количество 

часов 

Использование по этой 

теме/разделу 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1. Введене  

1 Книга в жизни 

человека.  
1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

https://skysmart.ru 

https://fg.resh.edu.ru 

 

 

 

Беседа-дискуссия о 

роли книги в 

современной жизни и 

её месте среди других 

источников 

информации. 

Выразительное чтение 

статьи учебника «К 

читателям», бе-седа 

«Писатели о роли 

книги», эмоциональный 

отклик и выражение 

личного отношения к 

прочитанному1. 

Практическая работа. 

Устные и письменные 

ответы на вопросы 

учебника (по группам). 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных 

интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных 

социальных институтов в жизни 

https://skysmart.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


Самостоятельная 

работа. Творческий 

пересказ статьи 

учебника «К 

читателям» и статьи 

«Книга — это духовное 

завещание одного 

поколения другому» из 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим...»; 

устные или 

письменные ответы на 

вопросы учебника и 

практикума 

человека; 

 представление об основных 

правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой 

на примеры из литературы; 

 представление о способах 

противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной 

совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в 

гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 

осознание российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса 



к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов 

России в контексте изучения 

произведений русской и 

зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том 

числе отражённым в 

художественных произведениях; 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному 

наследию и памятникам, 

традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков 

персонажей литературных 



произведений; 

готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других 

народов, понимание 

эмоционального воздействия 

искусства, в том числе 

изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности 

художественной литературы и 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и мирового 



искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества;  

стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 

осознание ценности жизни с 

опорой на собственный 

жизненный и читательский 

опыт;  

ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья, 

соблюдение правил 

безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в 



интернет-среде в процессе 

школьного литературного 

образования;  

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка 

рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же 

права другого человека с 

оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и 



социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода 

деятельность;  

интерес к практическому 

изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого 

предметного знания и 

знакомства с деятельностью 

героев на страницах 

литературных произведений;  

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том 

числе при изучении 

произведений русского 

фольклора и литературы;  

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных 

планов с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей. 



Экологического воспитания: 

 

ориентация на применение 

знаний из социальных и 

естественных наук для решения 

задач в области окружающей 

среды, планирования поступков 

и оценки их возможных 

последствий для окружающей 

среды;  

повышение уровня 

экологической культуры, 

осознание глобального 

характера экологических 

проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде, в том числе 

сформированное при знакомстве 

с литературными 

произведениями, 

поднимающими экологические 

проблемы;  

осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи 

природной, технологической и 

социальной сред;  

готовность к участию в 

практической деятельности 



экологической направленности. 

2 Устное народное творчество (10 ч). 

 2 Фольклор — 

коллек¬тивное 

устное народное 

твор¬чество. 

1  Актуализация сведений о фольклоре, 

полученных в начальной школе. Чтение и 

обсуждение фольклорных произведений. 

Выявление роли фольклора в жизни наших 

предков. Чтение и обсуждение статьи «От 

мифов к преданиям, былинкам и 

бывальщинам» из практикума «Читаем, 

думаем, спорим...». Сообщения об 

исполнителях фольклорных произведений. 

Практическая работа. Сопоставление 

вариантов фольклорных произведений: 

русской сказки «Морозно» и немецкой сказки 

«Бабушка Метелица», пословиц и загадок 

разных стран на общие темы 

Самостоятельная работа. Чтение быличек о 

кладах из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...», ответы на вопросы и ввшолнение 

заданий практикума 

 

 

3 Малые жанры фоль-

клора. Детский 

фольклор: ко-

лыбельные песни, 

пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки 

(с повторением 

изученного 

1  Актуализация знаний о малых жанрах 

фольклора, известных из начальной школы. 

Объяснение происхождения и форм 

бытования и развития двух основных ветвей 

словесного искусства — фольклорной и 

литературной. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Устное народное творчество». 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» и выбор из них колыбельных песен, 

закличек, скороговорок, прибауток (по 

группам). Истолкование и определение их 

жанровых признаков. 
Практическая работа. Сочинение загадки, 

скороговорки, колыбельной песни. 
Самостоятельная работа. Письменное 

выполнение заданий из разделов 

«Размышляем о прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь» 

 

 4 Русские народные 

сказки. «Царевна-
1  Актуализация полученных в начальной 

школе представлений о сказках. Чтение 
 



лягушка» как 

волшебная сказка. 
Сказка как вид 

народной прозы. Виды 

сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о 

животных. 

Нравственное и 

эстетическое 

содержание сказок 

статьи учебника «Русские народные 

сказки». Выделение в ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая работа с 

иллюстративным материалом из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором» по 

общему плану. Чтение статьи учебника 

«Жанры народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. 

Выразительное чтение сказки. Личное 

отношение к прочитанному (эмоционалвная 

окраска, интонирование, ритм чтения). 
Практическая работа. Поиск в сказках 

незнакомвк слов и определение их значения с 

помотцвю словарей и справочной литературвт 
Самостоятельная работа. Писвменное 

ввшолнение задания из раздела 

«Продолжаем знакомство с фолв- клором»; 

самостоятелвное чтение сказки «Царевна- 

лягушка» (до конца) и составление её плана; 

художе- ственнвш пересказ одного из 

эпизодов сказки. Работа с иллюстративнвш 

материалом к сказке по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Подбор материалов на тему «Художники — 

иллюстра- торв1 сказок» с исполвзованием 

интернет-ресурсов. Проект. Составление под 

руководством учителя электронного алвбома 

«Художники — иллюстраторв1 сказок» 

 5 «Царевна-лягушка». 

Василиса 

Премудрая и Иван-

царевич. Образ неве-

сты-волшебницы. 

Воплощение в образе 

Василиев: Премудрой 

лучших человеческих 

качеств. Иван-царевич 

как победители 

житейских невзгод. 

Животные- 

помощники. 

Воплощение светлых 

и тёмных сил в 

образах Ба- бв1-яги и 

Кощея Бессмертного. 

Народная моралв в 

характере и поступках 

1  Различнвге видв1 пересказа фрагментов 

сказки, чтение эпизодов сказки по ролям, 

устное рецензирование чтения и пересказов 

одноклассников. Характеристика сказочник 

героев (в том числе сравнителвная) и средств 

создания их образов: Василиев: Премудрой, 

Ивана-царевича, животнвк-помощников, 

Бабвняги и Кощея Бессмертного (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения (см. 

задания фонохрестоматии). 

 



героев. Сказка в ак-

тёрском исполнении 

6 «Царевна-лягушка». 

Поэтика 

волшебной сказ-

ки. Народная моралв 

в сказке: добро 

побеждает зло. Связв 

сказочник формул с 

древними мифами. 

Изобразителвнвш 

характер формул 

волшебной сказки. 

Фантастика в волшеб-

ной сказке. 

Вариативноств на-

родник сказок  

  Чтение и обсуждение статьи учебника «Герои 
народных сказок в оценке писателей». 
Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. 
Практическая работа. Составление плана 
характеристики сказочного героя и рассказ о 
нём по плану. Самостоятельная работа. 
Устное выполнение заданий из раздела 
«Продолжаем знакомство с фольклором»; 
подготовка к оказыванию сказки с 
использованием сказочных композиционных 
элементов; устные рассказы о главных героях 
сказки (по выбору); создание иллюстраций к 
сказке, подготовка к их защите. Устные 
рассказы о понравившихся иллюстрациях к 

сказкам 

Чтения статьи учебника «Обогащаем свою 

речь» и оказывание фрагментов сказки с 

использованием сказочных элементов. 

Участие в коллективном диалоге о роли 

сказочных элементов и языке сказок. 

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических 

элементов и определение их роли в сказке. 

Выявление в сказках разных видов 

художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ животного, образ 

предмета). Сопоставление вариантов сказок. 

Презентация и защита собственных иллю-

страций к сказке, рецензирование 

иллюстраций к сказкам из практикума 

«Читаем, думаем, спорим...». Устные и 

письменные сопоставления иллюстраций 

разных художников к сказкам. 

Самостоятельная работа. Письменное 

сообщение об особенностях народных сказок; 

подготовка к чтению по ролям фрагментов 

сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Составление викторины по иллю-

страциям к сказкам 

 

 7 «Иван — крестьян-

ский сын и чудо-

юдо» — волшебная 

богатырская сказка 

героического 

1  Чтение и пересказ фрагментов первой части 

сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Выразительное 

чтение по ролям эпизодов о трёх поединках 

Ивана и чуда-юда. Участие в коллективном 

 



содержания. 
Черты волшебной, 

богатырской и 

героической сказки в 

повествовании об 

Иване — кре-

стьянском сыне. Тема 

мирного труда и 

защиты родной земли. 

Особенности сюжета 

сказки (1 ч) 

диалоге. 
Практическая работа. Выделение этапов 

развития сюжета. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Самостоятельная 

работа. Различные виды пересказов на тему 

«Подвиги Ивана». Устное иллюстрирование. 

Сообщение об иллюстрациях к сказке. Вы-

полнение заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство». Создание 

иллюстраций к сказке и подготовка к их 

презентации и защите 

 8 «Иван — крестьян-

ский сын и чудо-

юдо»: система 

образов сказки. 

Главные и 

второстепенные герои 

сказки. Иван — 

крестьянский сын как 

выразитель основной 

мысли сказки. 

Нравственное превос-

ходство главного 

героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа 

  Беседа о главных и второстепенных героях 

сказки. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Составление 

характеристики главного героя сказки. 

Групповые мини-исследования: поиск и 

изучение слов и выражений, в которых даётся 

оценка героев. Презентация и защита 

иллюстраций к сказке. Практическая 

работа. Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нём по плану. 

Самостоятельная работа. Составление 

письменной характеристики героя, 

подготовка к чтению по ролям сказки 

«Журавль и цапля», составление развёрнутого 

устного высказывания о любимых жанрах 

русского фольклора 

 

 9 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Особенности сказок о 

животных. Герои-

животные. Народное 

представление о 

справедливости в 

сказках о животных. 

Сказка в актёрском 

исполнении 

  Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям) и её пересказ от лица героя. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Пересказ самостоятельно 

прочитанной сказки о животных. Устные и 

письменные ответы на вопросы из раздела 

«Размышляем о своеобразии сказок о 

животных». Участие в коллективном диалоге. 

Описание иллюстрации к сказке. 

Практическая работа. Создание 

собственных иллюстраций к сказкам (см. 

задания фонохрестоматии). 

Самостоятельная работа. Составление 

письменного сообщения на тему «Мои 

любимые сказки о животных»; подбор 

электронных материалов на тему «Сказки о 

животных»: тексты, иллюстрации, фрагменты 

фильмов 

 



 10 Бытовые сказки. 

«Солдатская 

шинель». Осо-

бенности бытовых 

сказок и их отличие от 

волшебных сказок. 

Народные 

представления о добре 

и зле в бытовых 

сказках. Сказка в 

актёрском исполне-

нии. Сказители. 

Собиратели сказок 

  Различение видов сказок. Выразительное 

чтение сказки по ролям и её пересказ от лица 

героя. Прослушивание звукозаписи сказки в 

актёрском исполнении (фонохрестоматия). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. Пе-

ресказ самостоятельно прочитанной бытовой 

сказки. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. Чтение статьи 

учебника «Из рассказов о сказочниках». 

Нравственная оценка героев сказок. 
Практическая работа. Составление 

развёрнутого устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос (составление плана 

ответа, подбор материалов и цитат, 

аргументирование своего мнения). 

 

 11 Итоговый урок на 

тему «Русские 

народные сказки» 

(урок развития речи 

1). Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на проблемный вопрос 

  Ответы на вопросы и выполнение заданий из 

раздела «Литература и изобразительное 

искусство». Защита ученических проектов 

«Художники — иллюстраторы сказок», 

выполненных с помощью учителя и роди-

телей. Ответы на вопросы викторины, на 

вопросы о сказителях из раздела «Проверьте 

себя», на вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» к сказкам «Марья 

Моревна», «Мужик и царь», «Сердитая ба-

рыня», «Дочь-семилетка». Составление плана 

письменного высказывания по одному из 

проблемных вопросов. 
Домашняя контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 
1. Каков мой любимый герой русской 

народной сказки? 
2. Почему я люблю читать народные сказки? 
3. Почему в народных сказках добро всегда 

побеждает зло? 
Самостоятельная работа. Сочинение 

собственной сказки или сочинение по картине 

на сказочный сюжет 

 

3 Из древнерусской литературы (2ч) 

 12 . «Повесть времен-

ных лет» как 

литературный 

1  Изучение статьи учебника «Из древнерусской 

литературы». Составление плана статьи с 

указанием основных этапов развития 

 



памятник. Начало 

письменности у 

восточных славян и 

возникновение 

древнерусской ли-

тературы. Культурные 

и литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианская 

книжность на Руси. 

Понятие о летописи. 

Сюжеты русских 

летописей 

древнерусской литературы. Выразительное 

чтение и пересказ фрагментов летописи. 

Устное рецензирование выразительного чте-

ния и пересказов одноклассников. 

Комментирование незнакомых слов и 

понятий с помощью словарей и справочной 

литературы. Сопоставление летописного 

сюжета с иллюстрацией. 
Практическая работа. Определение главной 

мысли фрагмента летописи. Оценка 

поступков летописных героев. 
Самостоятельная работа. Составление 

толкового словарика незнакомых слов из 

древнерусских летописей 

13 Из «Повести вре-

менных лет»: 

«Подвиг отрока 

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

Герои летописного 

сказания и их подвиги 

во имя мира на родной 

земле. Летописный 

сюжет в актёрском 

исполнении 

1  Чтение и пересказ летописного сюжета. 
Устные и письменные ответы на вопросы. 
Чтение и комментирование фрагмента 
«Прошлое должно служить современности» из 
книги Д. С. Лихачёва «Земля родная». 
Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка поступков героев 
летописного сказания. Характеристика героев 
летописного сюжета. Обсуждение про-
изведений изобразительного искусства на 
летописные сюжеты. Прослушивание и 
рецензирование актёрского чтения 
фрагментов летописи. 
Практическая работа. Поиск примеров, 
иллюстрирующих сходство летописи и 
произведений фольклора. Самостоятельная 
работа. Сочинение по картине А. Иванова 
«Подвиг молодого киевлянина». Чтение 
«Повести об отроке Тверского князя» из 
практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
Проект. Составление электронного альбома 

«Сюжеты и герои русских летописей» 

 

 4 Из литературы XVIII века(2 ч). 

 14 Из литературы 

XVIII века. М. В. 

Ломоносов — 

учёный, поэт, 

художник, 

гражданин (урок вне-

классного чтения 1). 

Краткий рассказ о 

жизни писателя 

(детство, годы учения, 

1  Выразительное чтение статей учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов» и 

«Сподвижник просвещения». Устные рассказы 

о Ломоносове (по группам). Пересказ 

фрагментов публицистического и научно-

популярного текстов. Обсуждение 

иллюстративного материала к коллективному 

проекту. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая 

работа. Составление плана рассказа о М. В. 

 



начало литературной, 

научной и обще-

ственной 

деятельности) 

Ломоносове. 
Самостоятельная работа. Подготовка 

краткого письменного сообщения по этому 

плану. 
Проект. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «М. В. 

Ломоносов — великий россиянин» 

 15 М. В. Ломоносов. 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру...». Изложение 

научных истин в 

поэтической форме. 

Понятие о юморе. 

Юмор стихотворения и 

его нравоучительный 

характер. Понятие о 

родах литературы: 

эпосе, лирике, драме. 

Жанры литературы 

(начальные 

представления 

1  Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей 

и справочной литературы. Составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Поиск в 

стихотворении юмористических элементов. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Роды 

и жанры литературы». Практические 

работы. Анализ стихотворения по плану. 

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Составление плана 

ответа на вопрос «Какие юмористические эле-

менты использует автор в стихотворении?» 

Поиск сведений о баснописцах в справочной 

литературе и в ресурсах Интернета, отбор и 

предъявление полученной информации 

 

 5 Из литературы XIX века (4 ч) 

 16 Жанр басни в ми-

ровой литературе 

(урок внеклассного 

чтения 2). Истоки 

басенного жанра: 

Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцв1 

XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. 

Дмитриев 

1  Выразительное чтение басен разных 
баснописцев. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников. 
Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Русские басни». Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. Пересказ 
фрагментов публицистического текста. 
Сопоставление фрагментов басен с 
иллюстрациями. 
Практическая работа. Подготовка плана 
сообщения об одном из баснописцев. 
Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения о баснописце и устный рассказ о 

нём. Поиск сведений об И. А. Крылове с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

 



 17 И. А. Крылов. «Во-

рона и Лисица», 

«Свинья 
под Дубом». Краткий 

рассказ о баснописце 

(детство, начало 

литературной 

деятельности). 

Развитие 

представлений о жан-

ре басни. Осмеяние 

человеческих пороков 

(жадности, не-

благодарности, 

хитрости ит. д.) 

 

1  Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Выразительное чтение статьи учебника «Иван 

Андреевич Крылов», комментирование 

эпиграфа, незнакомых слов и понятий. 

Составление плана статьи. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения басни 

«Свинья под Дубом» (см. фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая 

работа. Составление характеристик героев 

басен. 
Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть одной из 

басен. Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное искусство» 

 

 18 И. А. Крылов. «Волк 

на псарне». 

Отражение исто-

рических событий в 

басне. Патриотическая 

позиция автора. 

Своеобразие языка 

басен Крылоова. 

Понятие об эзоповом 

языке. Развитие 

понятия об аллегории 

и морали. Басня в ак-

тёрском исполнении 

1  Выразительное чтение басни (в том числе по 

ролям и наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Комментирование исторического содержания 

басни. Устного или письменного от- ветв1 на 

вопросв1 (в том числе с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление характеристик героев басни. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Прослушивание и 

рецензирование актёрского чтения басни. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов (басня, аллегория, мораль). 
Практические работы. Составление 

таблицв1 «Жанровые особенности басен». 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

ввфазителвному чтению басни наизуств. 

Писвменное сообщение «Крвпгатвге 

ввфажения в басне „Волк на псарне" и их 

иносказателвнвш характер». Сочинение 

собственной басни. Работа над коллективнвш 

(индивидуалвнвш) учебнвш проектом. 
Проект. Составление под руководством 

учителя электронного алвбома «Герои басен 

И. А. Крвшова в иллюстрациях» 

 



 19 . И. А. Крылов. Бас-

ни (урок развития 

речи 2) Обобщение 

изученного о баснях. 

Конкурс 

инсценированной 

басни «Мои любимые 

басни Крылова». 

Литературная вик-

торина 

1  Устнвге рассказв1 о баснописцах. 
Ввфазителвное чтение басен, их устнвш 
анализ, комментирование морали, 
определение аллегорического смысла басни 
(по группам). Рецензирование выступлений и 
презентаций. Сообщения учащихся о 
жанроввгх особенностях басен (с 
исполвзованием материалов таблицв1 преды- 
дугцего урока). Обсуждение иллюстраций из 
практикума «Читаем, думаем, спорим...». 
Устное словесное рисование иллюстраций к 
басням. Создание собственник иллюстраций и 
их защита. Прослушивание и рецензирование 
актёрского чтения басни «Зеркало и 
Обезвяна» (см. фонохрестоматию). 
Выразительное чтение басен собственного 
сочинения. Представление инсценировок по 
басням Крвиюва и рецензирование 
ввютуплений. Обсуждение иллюстраций к 
басням художника Е. Рачёва. Ответв1 на 
вопросв1 викторины по басням из практикума 
«Читаем, думаем, спорим...». Игроввю ВИДВ1 
деятелвности: конкурсв1, викторинвг 
Практические работы. Презентация и 
защита собственник иллюстраций к басням И. 
А. Крвиюва. Составление вопросов для 
викторинв1 (по группам). Конкурс 
инсценированной басни. 

 

 

 6 В. А. Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок». Понятие о балладе 

 

 20 В. А. Жуковский. 

«Спящая царевна». 

Краткий рассказ о 

поэте (детство и на-

чало творчества, 

Жуковский- 

сказочник). Сходнвю и 

различ- нвю чертв! 

сказки Жуковского и 

народной сказки. 

Особенности сюжета. 

Различие героев 

литературной и 

фольклорной сказки. 

1  Самостоятельная работа. Написание 

сатирической заметки в школвную газету (см. 

фонохрестоматию). Поиск сведений о В. А. 

Жуковском с исполвзованием справочной 

литературв1 и ресурсов Интернета, отбор и 

предъявление полученной информации 

Выразительное чтение статъи учебника 

«Василий Андреевич Жуковский» и сведений 

о Жуковском из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Составле¬ние плана статъи. 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Устные 

 



Сказка в актёрском ис-

полнении  
ответы на вопросы и составление плана 

сказки (в том числе цитатного). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов 

развития сюжета. Составление характеристик 

героев и их нравственная оценка. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из истории 

создания сказки „Спящая царевна". Пересказ 

народной сказки о спящей красавице. 

Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Рецензирование актёрского чтения. 
Практическая работа. Сопоставление 

сюжета и героев народной сказки и сказки 

Жуковского. Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению 

наизусть фрагмента сказки. Составление 

письменного высказывания «Дворец царя 

Матвея в заколдованном сне и после 

пробуждения» 

 21 В. А. Жуковский. 
«Кубок». 

Благородство и же-

стокость. Герои 

баллады. Понятие о 

балладе 

  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление основных черт жанра 

баллады. Выразительное чтение баллады (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Составление плана (цитатного 

плана) баллады. Устные и письменные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из истории 

создания баллады „Кубок"». Чтение и 

обсуждение баллады «Старый рыцарь» по 

вопросам практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». рактическая работа. Составление 

плана характеристики героя баллады и 

рассказа о герое по плану. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада». 

 

 

 7 Творчество А. С. Пушкина (9ч) 

 22 . А. С. Пушкин. «Ня-

не». Рассказ о детских 

годах жизни А. С. 

Пушкина. Поэтизация 

образа няни поэта 

Арины Родионовны. 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных реалий. Составление 

плана статьи. Чтение и обсуждение сведений 

учеб¬ника и практикума о литературных 

 



Мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её 

сказками и песнями. 

Понятие о лирическом 

послании 

местах России, связанных с именем Пушкина. 

Выразительное чте¬ние (в том числе 

наизусть) стихов о няне Пушкина. Устное 

словесное рисование портрета няни. 

Обсуж¬дение произведений изобразительного 

искусства, созвучных стихотворению. Чтение 

и комментирова¬ние статьи «Лирическое 

послание» из словаря литера¬туроведческих 

терминов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллек¬тивном диалоге. 

Практическая работа. Выявление в 

стихотворении черт лирического послания. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного 

рас-сказа о поэте и выразительного чтения 

наизусть сти-хотворения «Няне». Создание 

иллюстраций к стихо-творению 

 23 «У лукоморья дуб 

зелёный...». Пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила» — соби-

рательная картина 

сюжетов, образов и 

событий народных 

сказок. Мотивы и 

сюжеты пушкинского 

произведения. Пролог 

в актёрском 

исполнении 

  Выразительное чтение пролога. Устное 
рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров (см. 
фонохрестоматию). Обсуждение понятия 
«пролог» с использованием словаря 
литературоведческих терминов. 
Комментирование незнакомых слов и 
выражений. Устные ответы на вопросы (с ис-
пользованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Обсуждение 
произведений изобразительного искусства и 
музыки, созвучных прологу. Практическая 
работа. Устное иллюстрирование пролога. 
Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к прологу и подготовка к их 

защите. Подготовка выразительного чтения 

пролога наизусть. Чтение «Сказки о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

 

 24 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: 

события и герои. 

События сказки. 

Главные и 

второстепенные герои. 

Фольклорная основа 

сказки. Иллюстраторы 

сказки 

1  Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям и наизусть), пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Составление плана (выделение 

событийной основы) сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование событий и героев 

 



 сказок. Составление устных характеристик 

героев. Чтение и обсуждение статьи 

«Александр Сергеевич Пушкин» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...». 

Обсуждение произведений книжной графики 

к сказке Пушкина. Практическая работа. 

Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению 

наизусть отрывка из «Сказки о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Создание 

собственных иллюстраций, подготовка к их 

презентации и защите  

 25 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: 

сравнительная 

характеристика 

героев. Система 

образов сказки. 

Противостояние до-

брых и злых сил. 

Общность и различие 

главных героев: цари-

ца-мачеха и 

падчерица, царевна и 

Елисей, царевна и 

богатыри, Елисей и 

богатыри. Сказка в 

актёрском исполнении 

1  Составление таблицы «Система образов 
сказки». Составление плана сравнительной 
характеристики героев (по группам). 
Нравственная оценка героев сказки. 
Рецензирование актёрского чтения 
фрагментов сказки (см. задания 
фонохрестоматии). 
Практическая работа. Составление 

письменной сравнительной характеристики 

двух героев сказки. Самостоятельная 

работа. Сопоставление сказки Пушкина с 

народными сказками о спящей царевне. Сопо-

ставление сказки и анимационного фильма. 

Написание отзыва на анимационный фильм 

по сказке Пушкина 

 

 26 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика 

сказки. 

Сопоставление с 

русскими народными 

сказками, со сказкой 

Жуковского и сказ-

ками братьев Еримм, 

«бродячие сюжеты». 

Сходство и различие 

литературной и 

народной сказки. 

Народная мораль и 

нравственность — 

  Сопоставительный анализ сказки Пушкина и 

фольклорных сказок разных народов (по 

группам). Различные виды пересказов. 

Составление плана сопоставительного 

анализа и рассказ о сказках по плану. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение народных представлений о 

морали и нравственности. Изучение статей 

учебника «Рифма. Способы рифмовки» и 

«Ритм. Стихотворная и прозаическая речь». 

Защита отзыва на анимационный фильм 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 
Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», 

 



красота внешняя и 

внутренняя, победа 

добра над злом, 

гармоничность 

положительных 

героев. Стихотворная 
и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы 

рифмовки 

«проза», «ритм», «рифма», «способы 

рифмовки». Составление таблицы «Сходство и 

различие народных и литературных сказок». 
Самостоятельная работа. Подбор 

различных видов рифмовок в стихотворениях, 

прочитанных самостоятельно. 
Проекты. Составление под руководством 

учителя электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне в сказках народов мира» или 

создание электронного альбома «События и 

герои сказок А. С. Пушкина в книжной 

графике- 

 27 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» (урок 

развития речи 3). По-

этичность и 

музыкальность 

пушкинской сказки. 

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из 

проблемных вопросов 

  Чтение, обсуждение и обучение записи 

основных положений статьи учебника «О 

сказках Пушкина». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подготовка к 

устным и письменным ответам на 

проблемные вопросы: составление плана 

письменного высказывания, подбор цитат 

по заданной теме (по группам). 
Домашняя контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 
1. В чём превосходство царевны над царицей? 
2. Что помогло королевичу Елисею в поисках 

невесты? 
В чём общность и различия «Спящей 

царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина? 

 

 28-29 Уроки 28—29. 

Контрольная работа 

по творчеству И. А. 

Крылова, В. А. Жуков-

ского, А. С. Пушкина 

  Тестирование. Письменные высказывания 

различных жанров: описание, сочинение по 

картине, характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на вопрос 

по теории литературы, ответы на проблемные 

вопросы нравственно-этического плана. 

Самостоятельная работа. Чтение 2—3 

сказок Пушкина. Подготовка к конкурсу на 

выразительное чтение фрагментов сказок 

(чтение по ролям или инсценирование) и 

защите коллективных учебных проектов. 

Составление викторин и создание 

иллюстраций к сказкам Пушкина 

 



 

 30 А. С. Пушкин. 

Сказки (урок 

внеклассного 

чтения 3). 

Художественный мир 

пушкинских сказок. 

Их поэтичность и 

высокая 

нравственность. 

Сюжеты и герои 

пушкинских сказок. 

Иллюстраторы сказок 

Пушкина 

1  Выразительное чтение самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина (в том числе по 

ролям и наизусть). Инсценирование 

фрагментов самостоятельно прочитанных 

сказок Пушкина. Составление вопросов к 

сказкам. Игровые виды деятельности: конкур-

сы, викторины и т. п. (конкурс на лучшее 

знание сказок Пушкина, ответы на вопросы 

викторин, составленных учителем и 

учащимися, и викторины по сказкам 

Пушкина из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...»). Обсуждение произведений 

книжной графики к сказкам. Презентация и 

защита собственных иллюстраций к сказкам 

Пушкина. Защита учебных проектов по 

сказкам Пушкина. 

Практическая работа. Конкурс на 

выразительное чтение (в том числе по ролям 

и наизусть) или пересказ самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина. 

Самостоятельная работа. Чтение сказки 

Антония Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» и подбор материалов об 

истории её создания 

 

 

 Русская литературная сказка XIX века. 

 31 Антоний Погорель-

ский. «Чёрная 

курица, или 

Подземные жители» 

как литературная 

сказка. Краткий 

рассказ о писателе и 

прототипе главного 

героя сказки. Сказоч-

но-условное, 

фантастическое и 

достоверно-реальное в 

литературной сказке. 

Понятие о лите-

ратурной сказке 

1  Чтение и обсуждение статей учебника 

«Русская литературная сказка» и «Антоний 

Погорельский». Комментирование 

незнакомых слов и историко-культурных 

реалий. Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям) и пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Выделение этапов развития 

сюжета сказки. Выявление в произведении 

Антония Погорельского характерных 

признаков литературной сказки. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

заданий из раздела учебника «Обогащаем 

свою речь». Подготовка к защите учебного 

проекта «Сказка „Чёрная курица, или 

 



Подземные жители" в иллюстрациях» 

 32 «Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» как 

нравоучительное 

произведение. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет 

произведения. 

Иллюстраторы сказки 

1  Пересказ эпизодов сказки от лица героев. 

Лексическая работа по заданиям из раздела 

«Обогащаем свою речь». Выразительное 

чтение (в том числе по ролям), пересказ и 

обсуждение эпизодов сказки. Конкурс на 

выразительное чтение по ролям диалога 

Алёши и учителя. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Устное словесное рисование 

эпизодов «Последняя встреча Алёши и 

Чернушки» (воссоздающее воображение) и 

«Уход подземных жителей в другую страну» 

(творческое воображение). Составление 
устного отзыва о литературной сказке по 
плану. Рецензирование иллюстраций к сказке. 
Показ и защита учебного проекта «Сказка 
„Черная курица, или Подземные жители" в 
иллюстрациях» (в формате электронной 
презентации). Обсуждение и оценка проекта. 
Практическая работа. Составление 
письменного отзыва о литературной сказке 
Антония Погорельского (или о 
самостоятельно прочитанной литературной 
сказке). Самостоятельная работа. Создание 
иллюстраций к сказке и подготовка к их 
защите. Создание письменного описания 
иллюстрации к сказке. Сочинение 
собственной сказки. Чтение сказок Гаршина 
«Лягушка-путешественница», «Attalea 
Princeps», «То, чего не было», сказки 
Пантелеева «Две лягушки» и ответв1 на 
вопросв1 викторинв1 (см. практикум «Читаем, 
думаем, спорим...»). Чтение сказки Ершова 
«Конёк-горбунок» и выявление в ней черт 
литературной сказки 

 

 33 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино» как 

отклик на 25-

летнюю годовщину 

Бородинского 

сражения. Краткий 

рассказ о поэте 

(детство и начало 

литературной 

деятелвно- сти, 

интерес к истории Рос-

1  Поиск сведений о М. Ю. Лермонтове с 

использованием справочной литературв1 и 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Комментирование историко-культурных 

реалий статьи. Знакомство с информацией о 

селе Тарханв1 (см. раздел учебника 

«Литературные места России» и материалв1 

практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 

 



сии). Историческая 

основа стихотворения. 

Воспроизведение 

исторического собвпия 

устами рядового 

участника сражения. 

Мастерство поэта в 

создании батальных 

сцен. Стихотворение в 

актёрском исполнении 

Восприятие стихотворения. Поиск незна- 

комых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературного Устные ответв1 на вопросв1 (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика и 

нравственная оценка героев стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. фоно-

хрестоматию). Устное иллюстрирование 

фрагментов стихотворения. 
Практическая работа. Составление 

партитурной разметки для выразительного 

чтения стихотворения. Самостоятельная 

работа. Устный рассказ о поэте и героях 

стихотворения. Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к стихотворению и 

подготовка к их презентации и защите 

 34 «Бородино»: про-

блематика и 

поэтика. Скорбь о 

погибших защитниках 

Отечества и 

патриотический пафос 

стихотворения. 

Сочетание раз-

говорных и 

торжественных поэ-

тических интонаций. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

(сравнение, гипербола, 

эпитет, метафора, 

звукопись). «Два 

великана» 

  Устные рассказы о поэте и героях 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Выявление роли лексики, 

синтаксиса, поэтических интонаций. Чтение и 

обсуждение стихотворения «Два великана». 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «гипербола», «эпитет», 

«метафора», «звукопись» (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какую роль в стихотворении 

играют его звуковые особенности, поэтическая 

лексика и синтаксис?». Чтение сказки 

Лермонтова «Ашик-Кериб» и выполнение 

иллюстраций к ней (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим...»). Сопоставление 

стихотворений «Бородино» и «Поле Бородина» 

 

 35 «Ашик-Кериб» как 

литературная 

сказка (урок 

внеклассного чтения 

4). Добро и зло в 

сказке. Мотивы любви 

  Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Чтение и 

обсуждение истории создания сказки «Ашик-

Кериб» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим...»). Различные виды пересказов. Устные 

 



и коварства. Близость 

сказки к восточному 

фольклору 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. 

Инсценирование фрагментов сказки. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 
Практическая работа. Анализ фрагментов 

сказки (по группам). 
Самостоятельная работа. Поиск сведений о 

Н. В. Гоголе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Чтение повести 

«Заколдованное место» 

 36 Н. В. Гоголь. «Ве-

чера на хуторе близ 

Диканьки». 

«Заколдованное 

место». 
Краткий рассказ о 

писателе (детство, 

годы учения, начало 

литературной 

деятельности). 

Поэтизация народной 

жизни, народных 

преданий, сочетание 

светлого и мрачного, 

комического и 

лирического. Фоль-

клорные традиции в 

создании образов 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» и сведений о 

Гоголе из практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том числе 

по ролям), пересказ и анализ её фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. Обсуждение 

иллюстрации художника М. Клодта к эпизоду 

«Дед в лесу». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Практическая работа. 

Характеристика героев повести с 

использованием цитатных примеров (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Художественный пересказ эпизодов повести. 

Чтение повести «Пропавшая грамота», 

выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим...» 

 

 37 «Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика в 

повести. Развитие 

представлений о 

фантастике. 

Сказочный характер 

фантастики в повести. 

Развитие 

представлений о юмо-

ре (1 ч) 

 

1  Выразительное чтение эпизодов повести. 
Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Определение границ 
и выявление сюжета эпизодов. Поиск 
реальных и фантастических элементов и 
определение их роли. Характеристика героев 
эпизодов (в том числе речевая). Нравственная 
оценка героев. Выявление средств создания 
настроения и авторского отношения к 
изображаемому. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Сопоставление событий и героев 

 



повести с событиями и героями народных 
сказок. Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Из воспоминаний современников о Н. В. Го-
голе». 
Практическая работа. Анализ эпизодов 
повести (по группам). Работа со словарём 
литературоведческих терминов. Поиск 
цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятия «фантастика», «юмор», 
«художественная условность». Составление 
аналитической таблицы «Фантастика и юмор 
в повести» (с использованием цитирования). 
Самостоятельная работа. Чтение повестей 
«Майская ночь, или Утопленница», «Ночь 
перед Рождеством» и «Страшная месть» (по 
выбору). Создание собственных иллюстраций 
к повести, подготовка к их презентации и 
защите. 

 

 38 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», 

«Майская ночь, или 

Утопленница», 

«Ночь перед 

Рождеством», 

«Страшная месть» 
(урок внеклассного 
чтения 5). Поэтизация 
картин народной 
жизни. Герои 
повестей. 
Фольклорные мотивы 
в создании образов. 
Изображение 
конфликта тёмных и 
светлых сил. 
Фрагменты 
«Вечеров...» в 
актёрском исполнении 

1  Проект. Составление под руководством 

учителя электронной презентации 

«Фантастические картины „Вечеров на хуторе 

близ Диканьки" в иллюстрациях» 

Краткий пересказ сюжета каждой повести (по 

группам). Выразительное чтение эпизодов (в 

том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ конфликта 

тёмных и светлых сил, пейзажных 

фрагментов, языковых особенностей повестей. 

Рецензирование чтения актёров (см. фоно-

хрестоматию). Устное иллюстрирование. 

Инсценирование фрагментов повестей. 

Ответы на вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим...»). Презентация и 

защита собственных иллюстраций и 

коллективного учебного проекта. 
Практическая работа. Характеристика 
главных положительных героев каждой 
повести (по группам). Самостоятельная 
работа. Подготовка выразительного чтения 
наизусть описания природы из «Вечеров...» 
(по выбору). 

 



 39 Н. А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских селеньях...» 

(отрывок из по¬эмы 

«Мороз, Красный 

нос»). 

Краткий рассказ о 

поэте (дет¬ство и 

начало литературной 

де¬ятельности). 

Поэтический об¬раз 

русской женщины. 

Тяготы и невзгоды в её 

жизни и их 

пре¬одоление. 

Стойкость характера 

«величавой славянки». 

Разви¬тие 

представлений об 

эпитете. Фрагменты 

поэмы в актёрском 

исполнении 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алек-сеевич Некрасов» и 

материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим...». Ответы на вопросы о биографии 

поэта. Выразительное чтение и обсуждение 

отрывка из поэмы «Мороз, Красный нос» 

(«Есть женщины в русских селеньях...»). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпитет». Прослушивание 

фрагментов поэмы в актёрском исполнении 

(см. фонохрестоматию), рецензирование 

актёрского чтения. 

Практическая работа. Составление таблицы 

«Внешность и черты характера русской 

крестьянки» (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть отрывков из 

поэмы. Подготовка сообщения «Некрасовские 

места на карте России». Чтение стихотворения 

«На Волге» (для внеклассного чтения). 

Создание иллюстраций к отрывкам из поэмы 

Некрасова, подготовка к их презентации и 

защит 

 

40 «Крестьянские 

де¬ти». Труд и забавы 

крестьян¬ских детей. 

Мир детства — 

ко¬роткая пора в 

жизни крестья¬нина. 

Картины вольной 

жизни крестьянских 

детей, их забавы. 

Приобщение к труду 

взрослы 

1  Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин 

русских художников, изображающих 

крестьянских детей. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Чтение и обсуждение 

стихотворения (по частям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Практическая работа. 

Составление плана ответа на вопрос «Почему 

автор называет крестьянских детей — 

„счастливый народ!"?». 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

чтению наизусть и инсценированию отрывка 

из стихотворе¬ния «Мужичок-с-ноготок». 

 



Создание иллюстраций к стихотворению, 

подготовка к их презентации и защите 

41 «Крестьянские 

дети». Язык 

стихотворения. 

Речевые 

характеристики 

персонажей. Анализ 

языка стихотворения. 

Авторская речь. 

Подготовка к 

сочинению по картине  

1   Выразительное чтение 

стихотворения по ролям. Комментирование 

лексики, определение её стили-стической 

окраски. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения автор¬ской позиции. 

Обсуждение иллюстраций учебника к 

стихотворению (по плану, предложенному 

учителем). Составление плана описания 

иллюстрации учебника. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практические работы. Составление речевых 

харак-теристик персонажей (по группам). 

Составление та¬блицы «Значение и 

стилистическая окраска устарев¬ших и 

просторечных слов в стихотворении». 

Самостоятельная работа. Описание одной из 

ил¬люстраций к стихотворению. 

Сопоставление сти¬хотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. 

«Бурлаки»). Чтение повести «Муму» 
 Подготовка сообщения на тему 

«Жизнь людей в эпо¬ху крепостного права» с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Поиск сведений о детстве 

И. С. Тургенева с использованием 

справоч¬ной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Под¬готовка устного рассказа о детстве и 

юности писателя. 

 

42 И. С. Тургенев. 

«Муму» как повесть 

о крепостном праве. 

Краткий рассказ о 

писателе (детство и 

начало ли тератур ной 

деятельности). 

Реальная основа 

повести. 

Повествование о 

жизни в эпоху 

крепостного права. 

Жизнь в доме барыни. 

Облик барыни и её 

1  Чтение статей учебника о Спасском-

Лутовинове (см. раздел «Литературные места 

России») и «Иван Сергеевич Тургенев». 

Ответы на вопросы о биографии поэта. 

Устный рассказ о детстве Тургенева. 

Прослушивание звукозаписи актёрского 

чтения (см. фонохрестоматию), его 

рецензирование. Чтение по ролям фрагментов 

повести и рецензирование чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Самостоятельная работа. 

 



челяди. Актёрское 

чтение фрагментов 

рассказа 

Выборочный пересказ истории одного из 

героев (по выбору). Создание собственных 

иллюстраций. Проект. Составление 

электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму“ глазами книжных 

графиков» (подбор к словесным фрагментам 

иллюстраций книжной графики, анализ 

изобразительно-выразительных средств в 

разных видах искусства) 

43 «Муму» как протест 

против рабства. 

Духовные и 

нравственные кач 

ества Герасима. Облик 

Муму. Смысл 

названия повести. Не 

мота главного героя 

как символ немого 

протеста крепостного 

против рабства 

1  Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа (см. 

задания фонохрестоматии). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Выборочные пересказы историй героев. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

эпизода, подбор цитат по заданной теме. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение иллюстраций учебника 

и найденных самостоятельно, презентация и 

защита собственных рисунков. Практическая 

работа. Заполнение цитатной таблицы 

«Черты характера Герасима». 

Самостоятельная работа. Составление плана 

характеристики Герасима. Подготовка к 

устному рассказу о герое по плану (с 

использованием цитирования) и его 

письменная характеристика 

 

44 «Муму»: система 

образов. Развитие 

представлений о 

литературном герое. 

Сопоставление 

Герасима, барыни и 

барской челяди 

  Устные рассказы о Герасиме. Обсуждение 

плана его характеристики. Составление 

планов сравнительных характеристик героев 

(по группам). Составление письменных 

сравнительных характеристик героев по 

плану. Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы сравнительной 

характеристики героев. Самостоятельная 

работа. Письменные сравнительные 

характеристики героев 

 

45 И. С. Тургенев – 

мастер портрета и 

пейзажа (урок 

развития речи 4). 

Развитие 

представлений о 

портрете и пейзаже. 

Анализ портретных и 

  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. По иск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». Заполнение аналитических таблиц 

«Портреты и пейзажи в повести „Муму“» (по 

группам). Презентация и защита 

электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму“глазами книжных 

 



пейзажных 

фрагментов повести. 

Подго товка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных вопросов 

графиков». Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» и проведение 

викторины по повести. Практическая работа. 

Составление планов ответов на проблемные 

вопросы. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Домашняя 

контрольная работа. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 1. Что 

воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 3. В чём 

вина и в чём беда барыни? Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворений Фета 

46 А. А. Фет. Лирика. 

Краткий рассказ о 

поэте. «Весенний 

дождь»: радостная, 

яркая, полная 

движения картина 

весенней природы. 

«Чудная картина…»: 

полный загадочности 

и очарования зимний 

пейзаж. «Задрожали 

листы, облетая…»: 

противопоставление 

осенней «шумящей 

мглы» и «тёплого 

гнёздышка». Краски, 

звуки, запахи как 

воплощение красоты 

жизни 

  Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, изученных в начальной 

школе и прочитанных самостоятельно. Чтение 

статьи учебника «Афанасий Афанасьевич 

Фет» и составление её плана. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Рассказ о 

стихотворении по вопросам учебника. 

Практическая работа. Чтение и анализ 

стихотворений Фета о природе (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

стихотворений поэта. Письменный анализ 

одного из стихотворений. Подготовка к 

выразительному чтению рассказа Л. Н. 

Толстого «Кавказский пленник» (в том числе 

по ролям). Поиск сведений о Толстом и 

подготовка сообщения о его участии в 

Кавказской войне с использованием 

справочной и художественно-публицис ти че 

ской литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

 

47 Л. Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник»: русский 

офицер в плену у 

горцев. Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литературной 

деятельности). 

Историческая основа и 

сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. 

Бессмысленность и 

  Чтение статьи учебника о Толстом и 

составление её плана. Сообщения об участии 

Толстого в Кавказской войне. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по ролям), 

пересказ и инсцен ирование его фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Прослушивание фрагментов 

рассказа в актёрском исполнении. Устное 

рецензирование выразительного чтения одно 

классников, чтения актёров. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ эпизодов 

 



жестокость 

национальной 

вражды. Русский 

офицер Жилин. 

Жилин в плену у 

горцев. Жилин и 

Дина. Душевная 

близость людей из 

враждующих лагерей. 

Фрагменты рассказа в 

актёрском исполнении 

рассказа (по группам). Самостоятельная 

работа. Устный рассказ о писателе. Устные 

рассказы о Жилине и Костылине (по 

группам). Поиск иллюстраций к рассказу и 

написание отзыва об одной из иллюстраций. 

Создание собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и защите 

48 «Кавказский 

пленник»: Жилин и 

Костылин. Жилин и 

Костылин: два 

характера – две 

судьбы. Смысл 

названия рассказа. 

Поучительный 

характер рассказа. 

Утверждение 

гуманистических 

идеалов. Развитие 

представлений об 

идее, сюжете, рассказе 

  Устные сообщения о главных героях рассказа. 

Сопоставление персонажей рассказа и соста 

вление плана сравнительной характеристики 

героев. Прослушивание фрагментов рассказа 

в актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию). Устное рецензирование 

чтения актёров. Устныезованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций 

учебника или иллюстраций, найденных 

самостоятельно. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Викторина по 

вопросам и заданиям практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Практическая работа. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«идея», «сюжет», «рассказ». Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев. Проект. Составление 

под руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: два 

характера – две судьбы» 

 

49 «Кавказский 

пленник» (урок 

развития речи 5). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на один из 

проблемных вопросов 

1  Защита учебного проекта «Жилин и 

Костылин: два характера – две судьбы». 

Составление планов (цитатных планов) 

письменных ответов на вопросы и подбор 

цитат для подтверждения своих суждений (по 

группам). Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Подбор цитат 

по заданной теме. Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 2. Почему у Жилина и Костылина 

разные судьбы? 3. Какие мысли Л. Н. 

Толстого в рассказе «Кавказский пленник» мы 

называем гуманистическими? 

 



Самостоятельная работа. Подготовка к 

контрольной работе по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. 

С. Тургенева, Л. Н. Толстого 

50-51 Контрольная работа 

по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, Н. А. Некра 

сова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. 

Толстого 

2  Создание письменных высказываний 

различных жанров: описание, сочинение по 

картине, характеристика героев, в том числе 

сопоставительная; отзыв о самостоятельно 

прочитанном про изведении, ответ на 

проблемный вопрос, выполнение тестовых 

заданий. Самостоятельная работа. 

Завершение выполнения заданий творческого 

характера. Чтение рассказа Чехова 

«Хирургия» и других рассказов писателя. 

Подготовка выразительного чтения по ролям 

(или инсценирования) фрагментов рассказов. 

Подготовка сообщения о псевдонимах Чехова 

и их происхождении. Поиск сведений о Чехове 

с использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Подготовка устного рассказа о 

писателе 

 

52 А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористи ческий 

рассказ. Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литературной 

деятельности). 

Осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа. Юмор 

ситуации. Развитие 

понятия о юморе. 

Понятие о речевой 

характерис тике 

персонажей. Речь пер 

сонажей как средство 

их характеристики и 

способ со здания 

комической ситуации 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов» и статьи о Таганроге (см. 

раздел «Литературные места России»). 

Сообщение о псевдонимах Чехова и их 

происхождении. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров из рассказа, 

иллюстрирующих понятия «речевая 

характеристика», «юмор». Чтение и 

обсуждение статьи учебника «О смешном в 

литературном произведении. Юмор». 
Практическая работа. Устное описание 

внешности героев рассказа. Самостоятельная 

работа. Написание отзыва на иллюстрацию 

учебника. Создание собственных 

иллюстраций к рассказам А. П. Чехова и 

подбор к ним цитатных подписей. Проект. 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях 

 



53 «Хирургия» (урок 

развития речи 6). 

Рассказ в актёрском 

исполнении. 

Составление 

киносценария по 

рассказ 

1  Устное рецензирование чтения актёров. 

Составление плана (цитатного плана) 

рассказа. Подбор цитат по заданным темам: 

интерьер земской больницы, облик героев, их 

реплики (по группам). Исполнение сценки по 

рассказу «Хирургия», оценка игры «актёров». 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к рассказу. Практическая 

работа. Составление таблицы, включающей в 

себя ключевые элементы киносценария. 

Словесное опи сание кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. Завершение работы 

по составлению таблицы (описание 

недостающих кадров киносценария). Чтение 

ранних рассказов Чехова «Пересолил», 

«Каникулярные работы институтки 

Наденьки», «Письмо к учёному соседу» (по 

группам) и подготовка к их инсценированию. 

Подбор иллюстраций и создание собственных 

иллюстраций к рассказам, подготовка к их 

презентации и защите. Проект. Инсценировка 

рассказа А. П. Чехова «Хирургия 

 

54 Рассказы Чехова 

(урок внеклассного 

чтения 6). Ранние 

юмористические 

рассказы Антоши 

Чехонте (по выбору 

учителя). Юмор в 

рассказах Чехова 

1  Выразительное чтение рассказов (в том числе 

по ролям). Обсуждение рассказов (по 

группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Обсуждение 

книжной графики к ранним рассказам 

Чехова. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Инсценирование 

юмористических рассказов и рецензирование 

инсценировок. Практическая работа. 

Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и нравственная 

оценка героев (по группам). Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на вопрос «Над чем 

мы смеёмся, читая ранние рассказы Чехова?» 

(на примере 1–2 рассказов). Проект. 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмо ристические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 

 

55  Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды», 

«Как весел грохот 

летних бурь…», 

«Есть в осени 

первоначальной…». 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские поэты XIX века о родине, родной 

природе и о себе». Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ стихотворений по 

вопросам учителя с использованием 

цитирования (по группам). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

 



Краткий рассказ о 

поэте. Образ родины в 

пейзаж ной лирике 

поэта. Поэтические 

образы, настроения и 

картины в стихах о 

природе. 

Стихотворный ритм 

как средство передачи 

эмоционального 

состояния, настроения. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении 

одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Обсуждение репродукций 

картин русских художников, помещённых в 

учебнике, подбор к ним подписей из стихов 

Тютчева. Практическая работа. 

Интонационный и смысловой анализ 

стихотворений и отработка их выразительного 

чтения. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. 

56 А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в де 

ревне» (отрывок); И. 

З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» 

(отрывок). Урок-

концерт. Обсуждение 

стихотворений. Стихо 

творения в актёрском 

исполнении 

1  Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Тютчева и других поэтов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные сообщения о 

стихотворениях Тютчева. Выразительное 

чтение и обсуждение стихотворений русских 

поэтов о родине и родной природе в форме 

конкурса-эстафеты (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины 

в творчестве русских поэтов. Практические 

работы. Подбор цитатных подписей из 

стихотворений к репродукциям картин, 

помещённым в учебнике. Сопоставительный 

анализ стихотворений разных поэтов. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к стихотворениям и 

подготовка к их презентации и защите. 

Проекты. Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Стихи о 

родине и родной природе в иллюстрациях». 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений о 

родной природе 

 

57 Русские поэты XIX 

века о родине, 

родной природе и о 

себе (урок развития 

речи 7) 

1  Выразительное чтение стихотворений о 

родине и родной природе в формате конкурса 

чтецов (оценка чтения по заданным 

критериям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы. Аргументация 

своего мнения с помощью цитат. Презентация 

и защита собственных иллюстраций и 

коллективных проектов. Практическая 

работа. Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос «Какой я вижу свою 

 



родину и русскую природу в поэзии XIX века?» 

(по одному-двум стихотворениям). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ 

стихотворения. Подготовка к выразительному 

чтению рассказа И. А. Бунина «Косцы». Поиск 

материалов о Бунине (портретов, 

изображений литературных мест, связанных с 

его именем) с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

Из литературы XX века (29 ч). И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения) 

58 И. А. Бунин. 

«Косцы». Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литературной 

деятельности). 

Восприят ие 

прекрасного героями 

рассказа. Эстетическое 

и этическое в рассказе. 

Кровное родство 

героев с бескрайними 

просторами Русской 

земли, душ евным 

складом песен и 

сказок. Поэтическое 

воспоми нание о 

родине. Рассказ в 

актёрском исполнени 

  Чтение статьи учебника о Бунине и 

составление её плана. Сообщения учащихся о 

Бунине (герб рода Буниных, детские годы 

писателя, учёба в Елецкой гимназии). 

Выразительное чтение и обсуждение рассказа 

«Косцы» (по группам). Поиск незнакомых слов 

и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный анализ 

эпизода. Устное иллюстрирование. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

художественного пересказа рассказа «Косцы» 

с использованием авторских слов и 

выражений. Составление рассказапо одной из 

репродукций картин, созвучных рассказу. 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их презентации и 

защите 

 

59 . И. А. Бунин. 

«Подснежник» (урок 

внеклассного 

чтения 7). Тема 

исторического 

прошлого России. 

Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

Приёмы антитезы и 

повтора в композиции 

рассказа. Смысл 

названия рассказа 

  Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

историко-культурных реалий и определение 

их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение материалов о 

Бунине, включённых в практикум «Читаем, 

думаем, спорим…», и рассказа «В деревне» по 

заданиям практикума. Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «антитеза», «повтор», с 

 



использованием словаря литературоведческих 

терминов. Самостоятельная работа. 

Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. Чтение рассказа В. Г. 

Короленко «В дурном обществе» и подготовка 

инсценированного чтения его фрагментов и 

различных видов пересказов. Поиск в 

справочной литературе или в Интернете 

сведений о детстве Короленко, репродукций 

его портретов, изображений мест, связанных с 

именем писателя 

60 В. Г. Королен ко. «В 

дурном обществе»: 

судья иего дети. 

Краткий рассказ о 

писателе (детство и 

начало литературной 

деятельности). 

Изображение жизни 

детей из богатой и 

бедной семей. Вася и 

его отец. Развитие их 

отношений. 

Знакомство с Валеком 

и Марусей 

1  Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по 

ролям). Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Обсуждение глав 

повести по вопросам (по группам). Различные 

виды пересказов. Устное иллюстрирование. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение репродукций книжной 

графики к повести «В дурном обществе», 

помещённых в учебнике и найденных 

учащимися самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитатных 

подписей к иллюстрациям. Самостоятельная 

работа. Чтение и пересказ фрагментов 

повести. Письменный ответ на вопрос. 

Заполнение цитатной таблицы «Портретные 

характеристики героев» (по группам) 

 

61 «В дурном 

обществе»: семья 

Тыбурция. Общение 

Васи с Валеком и 

Марусей. Доброта и 

сострадание героев. 

Вася и Валек. 

Тыбурций и судья. 

Размышления героев. 

Портрет как средство 

характеристики героев 

1  Выразительное чтение фрагментов повести (в 

том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление 

персонажей и составление плана их 

сравнительной характеристики (Вася и 

Валек, Тыбурций и судья). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «портрет». Работа с таблицей 

«Портретные характеристики героев» (по 

группам). Практическая работа. Анализ 

портретных характеристик и определение их 

роли в повести. Выявление авторских оценок 

по деталям портретов. Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев (по выбору). 

 



Подготовка выборочного пересказа «История 

старого Януша». Поиск в повести пейзажных 

зарисовок и определение их роли в текст 

62 «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и 

«дурные дела». 

Изображение серого 

сонного города и его 

обит ателей. 

Равнодушие 

окружающих людей к 

беднякам. Смысл 

образа старого Януша. 

Взаимопонимание – 

основа отношений в 

семье. Понятие о 

повести 

  Выразительное чтение фрагментов повести (в 

том числе по ролям). Краткий и выборочный 

пересказ и обсуждение ключевых фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета повести, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Обсуждение 

сообщения о старом Януше. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «повесть». Самостоятельная работа. 

Подготовка планов письменных ответов на 

проблемные вопросы (по группам): 1. Почему 

Вася подружился с Валеком и Марусей? 2. 

Как складывались отношения между 

сыновьями и отцами в двух семьях: Тыбурция 

и судьи? 3. Что помогло Васе и его отцу 

прийти к пониманию? 4. Почему у Маруси и 

Сони два разных детства? Чтение рассказа В. 

Г. Короленко «Последний луч» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Проект. Электронный альбом 

«Мои ровесники в повести В. Г. Короленко „В 

дурном обществе“» 

 

63 «В дурном 

обществе» (урок 

развития речи 8). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный вопрос 

  Презентация и защита коллективного 

проекта – электронного альбома «Мои 

ровесники в повести В. Г. Короленко „В 

дурном обществе“». Составление плана ответа 

на проблемный вопрос (по группам). 

Составление устного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной теме. 

Письменные ответы на проблемные вопросы. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказа А. 

И. Куприна «Чудесный доктор» и ответы на 

вопросы практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Поиск сведений о детстве и юности 

Есенина с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Составление галереи 

портретов поэта с комментариями. Подготовка 

к выразительному чтению стихотворений (по 

выбору) 

 

64 С. А. Есенин. «Я 

покинул родимый 
1  Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и 

комментирование фрагментов стихов 
 



дом…», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями…». 

Краткий рассказ о 

поэте (дет ство, юность, 

начало творческого 

пути). Поэтизация 

картин малой родины 

как источник 

художественного 

образа. Особ енности 

поэтического языка 

Есенина. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении 

Есенина, посвящённых его близким людям. 

Выразительное чтение и обсуждение статьи 

учебника о Есенине. Устный рассказ о детстве 

и юности Есенина. Выразительное чтение и 

обсуждение стихотворений, посвящённых 

теме родного дома (по группам). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация и 

защита иллюстраций к стихотворениям 

Есенина. Практическая работа. Анализ 

стихотворений о родном доме. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть 

стихотворений поэта. Отзыв об актёрском 

чтении одного из стихотворений Есенина. 

Поиск портретов Бажова и иллюстраций к его 

сказам с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Проект. Электронный 

альбом «Стихи Есенина в наших 

иллюстрациях» 

65 П. П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка»: образы 

Степана и Хозяйки 

Медной горы. Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литератур ной 

деятельности). 

Реальность и 

фантастика в сказе. 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

Степана. Образ 

Хозяйки Медной горы 

  Актуализация знаний о Бажове и его 

творчестве из курса начальной школы. 

Выразительное чтение статьи учебника о 

Бажове. Устный рассказ о Бажове. 

Выразительное чтение фрагментов сказа (в 

том числе по ролям). Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Практическая работа. Составление плана 

сравнительной характеристики Степана и 

Хозяйки Медной горы и заполнение цитатной 

таблицы. Самостоятельная работа. 

Письменный рассказ о главных героях сказа и 

их нравственная оценка. Поиск в справочной 

литературе и Интернете иллюстраций 

художников Палеха и других авторов к 

сказам Бажова. Подготовка к презентации и 

защите собственных иллюстраций. Чтение 

сказа «Каменный цветок» и выполнение 

 



заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Устное описание портретов героев 

сказа. Проект. Электронная презентация 

«Сказы Бажова в иллюстрациях художников 

Палеха и других авторов» с цитатными 

подписями к иллюстрациям 

66 «Медной горы 

Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы. 

Сказ как жанр 

литературы. 

Своеобразие языка, 

интонации сказа. Сказ 

и сказка. 

Иллюстраторы сказов 

Бажова 

  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка». 

Сопоставление этих понятий в таблице. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства в различных 

формах – от правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказу. Защита проекта «Сказы 

Бажова в иллюстрациях художников Палеха 

и других авторов». Практическая работа. 

Исследование языка сказа (лексика, 

синтаксис, историко-культурные реалии). 

Самостоятельная работа. Письменное 

описание одной из иллюстраций к сказам 

Бажова. Чтение сказки К. Г. Паустовского 

«Тёплый хлеб» и подготовка к 

инсценированию эпизодов сказки 

 

67 К. Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: 

герои сказки и их 

поступки. Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литературной 

деятельности). Герои 

сказки и их поступки. 

Филька и бабушка. 

Образ сказочного 

коня. Нравственные 

проблемы сказки: 

доброта и сострадание. 

Тема коллективного 

труда 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в том 

числе по ролям), их пересказ и 

инсценирование. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана 

(цитатного плана) сказки. Составление плана 

характеристики героев сказки (по группам). 

Рассказ о героях по плану (с использованием 

цитирования). Самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы «Цитатная 

характеристика героев сказки» (по группам). 

Письменная характеристика одного из героев. 
Поиск в Интернете иллюстраций к сказке и 

подбор к ним цитатных подписей. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их 

 



защите. Поиск пословиц, поговорок, стихов о 

хлебе и выявление слов и выражений, 

используемых в литературе и фольклоре для 

описания хлеба 

68 «Тёплый хлеб»: язык 

сказки. Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Фольклорные 

образы. Развитие 

понятия о пейзаже. 

Роль пейзажных 

картин в сказке. 

Языковое мастерство 

писателя 

1  Устный рассказ о писателе. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Выявление в сказке реальных и 

фантастических элементов и черт фольклора. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Комментирование понятий 

«пейзаж», «эпитет». Презентация 

иллюстраций к сказке с цитатными 

подписями, показ и защита собственных 

рисунков, обсуждение иллюстрации учебника. 

Практическая работа. Исследование языка 

сказки: анализ эпитетов, сравнений и 

олицетворений, глагольной лексики (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов (по выбору): 1. О чём я задумался, 

читая сказку «Тёплый хлеб»? 2. Какие 

события и герои сказки «Тёплый хлеб» 

помогли Фильке измениться? 3. Что вас 

удивило в описаниях природы в сказке 

«Тёплый хлеб»? 

 

 

69 «Заячьи лапы» и 

другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 8). Природа и 

человек в сказках К. Г. 

Паустовского. Нравст 

венные проблемы 

произведений о 

природе и о животных. 

Сказка «Заячьи лапы» 

в актёрском 

исполнении 

1  Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи 

лапы». Выразительное чтение произведений 

(в том числе по ролям), пересказ их 

фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов (по группам). Обсуждение 

самостоятельно прочитанных произведений 

писателя. Определение авторского отношения 

к героям. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Ответы на вопросы викторины. 

Самостоятельная работа. Поиск сведений о 

Маршаке-сказочнике с использование м 

справочной и художественно-публицистичес- 

кой литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Подготовка устного 

рассказа о детстве и юности поэта. Чтение 

пьес-сказок С. Я. Маршака для детей 

«Кошкин дом», «Горя бояться – счастья не 

 



видать» (по выбору). Подготовка 

инсценировки одного из эпизодов. Создание 

собственных иллюстраций к пьесам-сказкам 

или устное описание иллюстрации к сказке 

70 С. Я. Маршак. 

Сказки для детей 

(урок внеклассного 

чтения 9). Краткий 

рассказ о писателе 

(детство и начало 

литератур ной 

деятельности). Пьесы-

сказки для детей: 

«Кошкин дом», «Горя 

бояться – счастья не 

видать». «Волга и 

Вазуза», «Ста руха, 

дверь закрой», «Сказка 

про короля и солдата» 

и др. (из книг и 

«Сказки разных 

народов»). Их герои и 

нравственный смысл 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Маршаке. Устный рассказ о детстве и юности 

поэта. Инсценировка эпизодов из пьес-сказок 

«Кошкин дом» и «Горя бояться – счастья не 

видать» и обсуждение их содержания. 

Выразительное чтение сказок Маршака (в том 

числе по ролям и наизусть) и их обсуждение. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Рассказы о героях сказок. 

Нравственная оценка героев стихотворных 

сказок. Презентация и защита иллюстраций к 

сказкам и конкурс на лучшее словесное 

рисование иллюстрации к сказке. 

Самостоятельная работа. Чтение пьесы-

сказки «Двенадцать месяцев» и подготовка к 

выразительному чтению её фрагментов по 

ролям. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки 

 

71 «Двенадцать 

месяцев»: проблемы 

и герои. 

Положительные и 

отрица тельные герои. 

Нравственные 

проблемы сказки: 

добро и зло, 

бескорыстие и 

жадность, терпение и 

легкомыслие. Пьеса-

сказка в актёрском 

исполнении 

1  Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное чтение 

пьесы-сказки «Двенадцать месяцев» по ролям. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Выполнение заданий фонохрестоматии. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Подбор цитат для характеристики 

героев пьесы-сказки. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героев (по 

группам). Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования). 
Самостоятельная работа. Подготовка устных 

сообщений о характере и поступках 

Падчерицы, Королевы, Мачехи, Дочки, 

Профессора, Солдата (по выбору). Чтение 

словацкой народной сказки «Двенадцать 

месяцев» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…») и ответы на вопросы практикума. 

Проект. Постановка под руководством 

учителя спектакля по пьесе-сказке 

«Двенадцать месяцев» (по группам): выбор 

 



фрагмента пьесы-сказки; распределение 

ролей и составление «Замечаний для господ 

актёров»: возраст героя, его внешность, 

костюм, мимика, жесты, основные интонации; 

оформление сцены: реквизит, декорации и  т. 

п.;  звуковое сопровождение спектакля 

72 «Двенадцать 

месяцев»: пьеса-

сказка и её 

народная основа. 

Драма как род 

литературы. 

Особенности жанра 

пьесы-сказки. 

Фольклорные 

традиции в 

литературной сказке-

пьесе. Общность и 

различие сказки 

Маршака и народной 

сказки 

1  Театрализованное представление сцен из 

пьесы-сказки (по группам). Определение 

родовых особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Сопоставление пьесы-сказки 

и её фольклорных источников. Выявление в 

пьесе-сказке черт фольклора, определение 

художественной функции фольклорных 

образов. Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. Практические работы. Составление 

плана высказывания «Драма как род 

литературы». Заполнение аналитической 

таблицы «Общность и различие пьесы, сказки 

Маршака «Двенадцать месяцев» и 

одноимённой народной сказки». 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов, подбор необходимых цитат для 

письменного высказывания 

 

73 «Двенадцать 

месяцев» (урок 

развития речи 9). 

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из 

проблемных вопросов 

1  Составление плана (цитатного плана) письм 

енного высказывания. Подбор цитат по 

заданной теме. Составление устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Сказки народные и литературные». 

Домашняя контрольная работа. Письменный 

ответ на один из проблемных вопросов: 1. Чем 

похожи и чем различаются Падчерица и 

Королева? 2. Почему в пьесе-сказке 

«Двенадцать месяцев» добро побеждает зло? 3. 

Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения по ролям рассказа А. 

П. Платонова «Никита» 

 

74 А. П. Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа. Краткий 

рассказ о писателе 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям), пересказ его фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного 

 



(детство и начало 

литературной 

деятельности). 

Душевный мир 

главного героя: его 

единство с природой. 

Одухотворение 

природы и 

оптимистическое 

восприятие диалек 

тики окружающего 

мира. Рассказ в 

актёрском исполнении 

чтения и пересказов одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). Устные 

ответы на вопросы по содержанию рассказа (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героя. 

Рассказ о герое (с использованием 

цитирования) и его письменная 

характеристика. Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рассказа о писателе и его 

книгах с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их презентации и 

защите 

75 «Никита»: быль и 

фантастика. 

Реальность и 

фантастика в 

рассказе. Развитие 

представ ления о 

фантастике в 

литературном 

произведении 

1  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастика». 

Выявление функций фантастических 

элементов рассказа. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики искусства в 

различных формах – от правдоподобия до 

фантастики. Сопоставление элементов были и 

фантастики. Исследовательская работа (по 

группам). Обсуждение иллюстрации 

учебника. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Составление плана 

характеристики героев и их нравственная 

оценка. Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Два мира в рассказе». 

Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на один из вопросов (по выбору): 1. Каким 

показан мир фантастических существ в 

рассказе Андрея Платонова «Никита»? 2. 

Почему слова «добрый», «труд», «живой» стоят 

в рассказе в одном смысловом ряду? 

Подготовка к выразительному чтению 

рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 

 

76 В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной 

ситуации. Краткий 

рассказ о 

писателе(детство и 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника об 

Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка» (из 

раздела «Литературные места России»). 

Выразительное чтение рассказа, 

художественный пересказ его фрагментов. 

Устные ответына вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

 



начало литератур ной 

деятельности). 

Поведение героя в 

лесу. Бесстрашие, 

терпение, любовь к 

природе и её 

понимание, 

находчивость в 

экстремальных ситу 

ациях. Картины 

сибирской природы и 

их нравственный 

смысл 

 

диалоге. Обсуждение произведений книжной 

графики к рассказу. Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Анализ содержания 

рассказа по вопросам учителя (по группам). 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

77 «Васюткино озеро»: 

становление 

характера главного 

героя. «Открытие» 

Васюткой но во го 

озера. Основные черты 

ха рактера Васютки. 

Становление 

характера героя в 

сложн ых испытаниях. 

Автобиографичность 

рассказа. Герой и 

автор 

1  Устный рассказ о писателе. Чтение (в том 

числе по ролям) и пересказ фрагментов 

рассказа, лексические и историко-культурные 

комментарии (по группам). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики Васютки. 

Рассказ о поведении и поступках героя (с 

использованием цитирования). Нравственная 

оценка поведения и поступков героя рассказа. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Чтение и обсуждение 

отрывка из воспоминаний Астафьева «Судьба 

рассказа „Васюткино озеро“». Показ, 

обсуждение и защита иллюстраций учащихся. 

Практическая работа. Составление цитатной 

таблицы «Черты характера героя и авторское 

отношение к нему». Самостоятельная работа. 

Выполнение письменной характеристики 

героя (с использованием материалов 

таблицы). Подготовка к контрольной работе 

—составлению письменного ответа на 

проблемный вопрос. Составление плана (в том 

числе цитатного) самостоятельного 

письменного высказывания 

 

78-79 Подготовка к 

классному 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов 

2  Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Подбор цитат по 

заданной теме. Составление письменного 

ответа на один из проблемных вопросов: 1. 

Какой изображена русс кая природа в 

творчестве Есенина, Бажова, Паустовского, 

Астафьева (по одному произведению)? 2. 

Какие поступки моих сверстников и черты их 

характера вызывают восхищение (по 1–2 

 



произведениям Паустов ского, Платонова, 

Астафьева)? Самостоятельная работа. Поиск в 

справочной литературе или Интернете 

материалов о судьбах и подвигах детей в годы 

Великой Отечественной войны. Подготовка 

сообщения о военной биографии А. Т. 

Твардовского с показом его портретов. Поиск 

стихотворения о детях на войне, подготовка к 

его выразительному чтению, создание 

иллюстрации к стихотворению 

80 А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Стихотворные 

произведения о войне. 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Краткий рассказ о 

поэте и его военной 

биографии. 

Характеристика 

героев стихотворения. 

Стихотворение в 

актёрском исполнении 

1  Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о детях на войне, презентация 

и защита иллюстраций к этим 

стихотворениям. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941—1945)». Устный рассказ о 

военной биографии поэта с показом его 

портретов. Актёрское исполнение 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 

репродукции картины Ю. Непринцева «Вот 

солдаты идут…». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Чтение рассказа Л. 

Кассиля «У классной доски» и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка к презентации и 

защите собственных иллюстраций. 

Подготовка сообщения о героях Брестской 

крепости с показом иллюстраций и 

видеофрагментов и сообщения о военной 

биографии К. М. Симонова 

 

81 К. М. Симонов. 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…». Краткий 

рассказ о поэте и его 

военной биографии. 

Война и дети – 

трагическая и 

героическая тема 

произведений о 

Великой 

  Рассказ о поэте и его военной биографии. 

Сообщение о героях Брестской крепости. 

Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки текста. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая 

 



Отечественной войне. 

Стихотворение в 

актёрском исполнении 

работа. Устный и письменный анализ 

стихотворения. Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Подготовка 

сообщений о жизни Бунина и Дона-Аминадо в 

эмиграции. Поиск в Интернете их портретов и 

изображений достопримечательностей 

Лондона, Неаполя, Гамбурга, Севильи, 

Парижа, зимних русских пейзажей 

82 И. А. Бунин. «Помню 

— долгий зимний 

вечер…»; Дон-

Аминадо. «Города и 

годы». Стихотворные 

лирические 

произведения о 

родине, родной 

природе как выраже 

ние поэтического 

восприятия 

окружающего мира и 

осмысление 

собственного 

мироощущения, 

настроения. 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего мира 

природы и своего 

места в нём. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении 

1  Выразительное чтение ранее изученных 

стихотворений Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, 

И. С. Никитина, И. З. Сурикова, А. Н. 

Плещеева о родине и родной природе (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Сообщение о жизни И. А. Бунина и Дона-

Аминадо в эмиграции с показом их портретов. 

Рецензирование актёрского чтения 

стихотворений Бунина и Дона Аминадо (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Практическая работа. 

Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут 

города?» и выявление авторской оценки 

изображаемого (по стихотворению «Города и 

годы»). Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Письменный ответ на вопрос 

«Почему в стихотворениях Бунина и Дона-

Аминадо главным становятся воспоминания?» 

Создание иллюстраций к одному из 

стихотворений. Поиск в Интернете сведений о 

Д. Кедрине, А. Прокофьеве, Н. Рубцове и их 

портретов (по группам) 

 

83 Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; А. 

Прокофьев. 

«Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная 

деревня». Образ 

родины в стихах о 

прир оде. Конкретные 

пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ 

России. Сближение 

1  Краткие сообщения о поэтах. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Устное 

иллюстрирование. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

 



образов волшебных 

сказоки русской 

природы в лирических 

стихо творениях. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении 

русских поэтов. Сопоставление образов 

русской природы в волшебных сказках и 

лирических стихотворениях. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Сопоставление 

стихотворения с живописным полотном (В. М. 

Васнецов. «Алёнушка»). Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Письменный ответ 

на вопрос «Можно ли средствами живописи 

передать звучание музыки?» (по картине М. 

Нестерова «Лель»). Поиск в Интернете 

портретов писателя Саши Чёрного. 

Самостоятельное чтение детских 

стихотворений Саши Чёрного и его рассказа 

«Люся и дедушка Крылов» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Проект. 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX века 

о родине и родной природе» с иллюстрациями 

художников и учащихся 

84 Саша Чёрный. 

«Кавказский 

пленник». Краткий 

рассказ о поэте 

(эмиграция, 

произведения для 

детей). Образы детей в 

рассказе. Образы и 

сюжеты литературной 

классики в рассказе. 

Развитие понятия о 

юморе 

1  Рассказы о Саше Чёрном с показом его 

портретов. Чтение и обсуждение 

вступительной статьи учебника о писателе. 

Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов (по группам). Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление признаков 

художественной традиции литературной 

классики предшествующих эпох в рассказе 

Саши Чёрного. Практическая работа. Работа 

со словарём литературоведческих терминов: 

повторение понятия «юмор», подбор примеров 

из рассказа. Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа фрагмента «Игра в 

кавказских пленников» от лица одного из 

героев рассказа. Комментирование 

юмористических эпитетов, сравнений, 

олицетворений, смешных слов и выражений. 

Чтение рассказа Саши Чёрного «Дневник 

Фокса Микки» и поиск в нём юмористических 

элементов. Чтение фрагментов романа Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору учителя) 

 

85 Саша Чёрный. 

«Игорь-Робинзон». 
1  Актуализация знаний о Робинзоне, герое 

романа Дефо. Выразительное чтение 
 



Образы и сюжеты 

литературной 

классики. Юмор и его 

роль в рассказе 

рассказа, пересказ и озаглавливание его 

фрагментов (по группам). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков художественной традиции 

литературной классики предшествующих 

эпох. Сопоставление событий романа 

«Робинзон Крузо» с сюжетом рассказа «Игорь 

Робинзон». Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление способов 

создания комического в рассказах Саши 

Чёрного. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на вопрос «Какими способами автор 

добивается в рассказе «Игорь-Робинзон» 

юмористических эффектов?». Чтение 

рассказов Тэффи «Валя» и «Дедушка 

Леонтий» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Создание иллюстраций к 

рассказам. Поиск в Интернете звукозаписей 

песен Ю. Ч. Кима «Фантастика-романтика», 

«Рыба-кит», «Отважный капитан» 

86 86. Ю. Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение. 

Краткий рассказ о 

поэте, его биографии и 

его песнях. 

Юмористический 

характер песни Кима. 

Её жанровое 

своеобразие. 

Особенности ритма, 

рифмы, комические 

образы, повторы, 

неожиданные 

словосочетания 

1  Презентация и защита собственных 

иллюстраций к юмористическим рассказам. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Ю. Ч. 

Киме. Прослушивание звукозаписи песни 

«Рыба-кит» в авторском исполнении и его 

устное рецензирование. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. 

Подготовка к инсценированию песни. 

Прослушивание и обсуждение звукозаписей 

песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение 

размышлений С. Я. Маршака «О талантливом 

читателе». Практическая работа. Анализ 

текста одной из песен: поиск в нём 

особенностей песенного текста. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

письменного ответа на вопрос «Как вы 

понимаете слова С. Я. Маршака о 

талантливом читателе?». Выразительное 

чтение наизусть текста песни Кима. Создание 

иллюстраций к песням Кима и подготовка к 

их презентации и защите. Поиск сведений о 

 



зарубежных писателях с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Поиск в 

Интернете портретов Р. Л. Стивенсона, 

изображений шотландских пейзажей. Чтение 

фрагментов из романов Стивенсона «Остров 

сокровищ» или «Чёрная стрела» 

Из зарубежной литературы (15 ч) 

87 Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мёд»: 

верность традициям 

предков. Краткий 

рассказ о писателе. 

Бережное отношение к 

традициям предков. 

Подвиг героя во имя 

сохранения традиций. 

Развитие понятия о 

балладе. Её 

драматический 

характер 

1  Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с 

показом галереи его портретов, изображений 

Шотландии, старинных кораблей, морских 

пейзажей. Выразительное чтение статьи 

учебника о Стивенсоне и составление её 

плана. Выразительное чтение баллады. 

Составление цитатного плана баллады и 

определение её стихотворного размера. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана письменной 

характеристики героев баллады. Устное 

иллюстрирование. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада». Просмотр и обсуждение 

фрагментов мультфильма «Вересковый мёд». 

Участие в дискуссии на тему «Что дороже: 

жизнь или тайна изготовления верескового 

мёда?». Практическая работа. Заполнение 

таблицы «Черты жанра баллады в 

стихотворении „Вересковый мёд“». 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к балладе и написание отзыва 

на мультфильм «Вересковый мёд». Чтение 

фрагментов романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

в пересказе К. И. Чуковского. Поиск в 

Интернете портретов Д. Дефо, истории 

матроса Александра Селкирка, изображений 

кораблей и морских пейзажей 

 

88 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: 

необычайные 

приключения героя. 

Краткий рассказ о 

писателе. Жизнь и не 

обычайные 

приключения 

1  Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его 

портретов, изображений кораблей и морских 

пейзажей. Сообщение о матросе Александре 

Селкирке. Чтение статьи учебника о Д. Дефо 

и составление её плана. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

 



Робинзона Крузо. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполнении 

фонохрестоматию). Озаглавливание 
фрагментов романа и различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Практическая работа. 

Подбор материалов для рассказа о Робинзоне. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выборочного пересказа на тему «Как 

Робинзону удалось выжить на необитаемом 

острове?». Поиск в Интернете и создание 

собственных иллюстраций к роману 

«Робинзон Крузо» 

89 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер 

героя. Характер героя 

(смелость, мужество, 

находчивость, 

несгибаемость перед 

жизненными 

обстоятельствами). 

Иллюстрации к 

роману  

1  Краткий пересказ эпизодов романа, 

помогающих понять черты характера и 

внутреннюю сущность героя. Выборочный 

пересказ на тему «Как Робинзону удалось 

выжить на необитаемом острове?». Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение иллюстраций к роману, 

найденных в Интернете, и иллюстраций 

учебника, презентация и защита собственных 

рисунков. Практическая работа. Составление 

плана характеристики Робинзона. Рассказ о 

герое (с использованием цитирования) и его 

характеристика. Самостоятельная работа. 

Чтение глав романа. Составление письменной 

характеристики Робинзона 

 

90 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: 

произведение о 

силе человеческого 

духа. Робинзон и 

Пятница. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

Робинзонады в 

литературе и 

искусстве («Игорь-

Робинзон» Саши 

Чёрного; «Васюткино 

озеро» В. Астафьева) 

1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературовед 

чес ких терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «робинзонада». 

Устные рассказы о героях других 

«робинзонад». Выявление признаков 

традиции литературной классики 

предшествующих эпох. Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев. Сопоставительная 

характеристика героев романа. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения на тему «Почему роман „Робинзон 

Крузо“ до сих пор интересен читателям». 

Составление плана сравнительной 

характеристики Робинзона Крузо и Игоря 

Робинзона, Робинзона Крузо и Васютки (по 

выбору). Подготовка выразительного чтения 

 



сказки Андерсена «Снежная королева», 

пересказа и инсценирования её фрагментов. 

Поиск в Интернете портретов Андерсена, 

изображений мест, где он жил. Чтение очерка 

К. Г. Паустовского «Великий сказочник», 

подготовка выразительного чтения и 

пересказа его фрагментов 

91 91. Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: 

реальность и 

фантастика. Краткий 

рассказ о писателе. 

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и Герда. 

Понятие о 

художественной 

детали. 

Символический смысл 

фантастических 

образов и 

художественных 

деталей в сказке 

1  Сообщения о сказочнике Андерсене с показом 

галереи его портретов и изображений мест, 

где он жил. Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов из очерка К. Г. Паустовского 

«Сказочник». Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника об Андерсене. 

Выразитель ное чтение сказки (в том числе по 

ролям), пересказ и инсценирование её 

фрагментов (по группам). Устные отв еты на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «художественная деталь» 
Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения и пересказа историй 

из сказки. Подготовка выборочного пересказа 

«Герда спасает Кая». Подготовка устного 

рассказа об одном из второстепенных героев 

сказки (по выбору). Поиск в Интернете 

иллюстраций к сказке «Снежная королева». 

Сопоставление иллюстраций разных 

художников (по группам). Устное 

иллюстрирование фрагментов сказки. 

Создание собственных иллюстраций, 

подготовка к их защите 

 

92 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: сказка о 

великой силе 

любви. В поисках 

Кая. Друзья и враги 

Герды. Внутренняя 

красота героини. 

Мужественное сердце 

Герды. Иллюстрации 

к сказке 

1  «Снежная королева»: сказка о великой силе 

любви. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота героини. Мужественное 

сердце Герды. Иллюстрации к сказке (1 ч) 

Выразительное чтение сказки (по ролям), 

пере сказ её ключевых фрагментов. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление героев 

сказки: Герды и Маленькой разбойницы, 

лапландки и финки, Герды и Кая. Показ 

иллюстраций к сказке, найденных в 

Интернете, и краткие отзывы об этих 

иллюстрациях. Сопоставление иллюстраций 

разных художников. Обсуждение 

иллюстраций, помещённых в учебнике и в 

 



изданиях сказки. Презентация и защита 

собственных рисунков. Практическая работа. 

Составление плана характеристики Герды. 

Рассказ о героине (с использованием 

цитирования) и её устная характеристика. 

Самостоятельная работа. Составление 

письменной характеристики Герды. 

Подготовка рассказа о Снежной королеве. 

Отзыв на мультфильм или художественный 

фильм «Снежная королева». 

93 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная 

королева»: «что есть 

красота?». Снежная 

королева и Герда – 

противопоставление 

красоты внутренней и 

внешней. Победа 

добра, любви и 

дружбы 

1  Чтение и рецензирование характеристики 

Герды. Устный рассказ о Снежной королеве и 

беседа по сопоставлению героинь. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героинь сказки и рассказ о 

них по плану. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективной дискуссии. Практическая 

работа. Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика Герды и Снежной королевы». 

Рецензирование отзывов на фильмы о 

Снежной королеве, на иллюстрации к сказке. 

Защита коллективных проектов. 

Самостоятельная работа. Чтение сказок 

Андерсена «Огниво», «Дикие лебеди», «Ель», 

«Штопальная игла». Подготовка пересказов и 

инсценирования их фрагментов. Создание 

собственных иллюстраций. Составление 

вопросов для викторины 

 

94 Х.-К. Андерсен. 

Сказки (урок 

внеклассного 

чтения 10). 

Волшебные сказки 

Андерсена. Сказки о 

предметах 

окружающего мира 

1  Презентация сказок Андерсена: 

выразительное чтение сказок (в том числе по 

ро лям), пересказ и инсценирование их 

фрагментов, устные ответы на проблемные 

вопросы (с использованием цитирования), 

устное иллюстрирование, обсуждение 

произведений книжной графики, 

презентация и защита собственных 

иллюстраций, составление вопросов для 

викторин и ответы на эти вопросы (по 

группам). Самостоятельная работа. Чтение 

сказок Андерсена «Оле-Лукойе», 

«Дюймовочка», «Русалочка», «Соловей», 

«Свинья-копилка», «Гадкий утёнок», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Свинопас» (2–3 сказки 

по выбору). Подготовка к письменным 

ответам на проблемные вопросы (см. след. 

урок) 

 



95-96 95–96. Х.-К. 

Андерсен. Сказки 

(уроки развития 

речи 10–11). Устный 

и письменный ответ 

на один из 

проблемных вопросов 

2  Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. Я. 

Маршака «Мастер снов и сказок». 

Комментирование проблемных вопросов. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Подбор цитат по заданной теме. Составление 

устного и письменного ответа на один из 

проблемных вопросов: 1. Почему Герда 

победила Снежную королеву? 2. Какие герои 

воплощают добро и зло в сказках Андерсена? 

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 4. 

Какие поступки героев сказок Андерсена 

можно назвать благородными? 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете 

портретов Марка Твена и изображений мест, 

связанных с его именем. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (1–5 главы) 

 

97 М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»: 

неповторимый мир 

детства. Краткий 

рассказ о писателе. 

Мир детства в романе: 

игры, забавы, 

находчивость, предп 

риимчивость. Изо 

бретательность в 

играх – умение 

сделать окружающий 

мир интересным. 

Черты характера 

главного героя 

1  Сообщения о писателе Марке Твене с показом 

галереи его портретов и изображений мест, 

где он жил и работал. Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Обсуждение первых глав романа (по 

группам). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Составление 

характеристики Тома Сойера и заполнение 

цитатной таблицы «Черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 

20, 31). Создание иллюстраций к главам 

романа и подготовка к их презентации и 

защите 

 

98 М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»: дружба 

героев. Том и Гек. 

Том и Бекки. Их 

дружба. Внутренний 

мир героев романа. 

Причудливое 

сочетание реальных 

жизненных проблем и 

игровых 

приключенческих 

ситуаций. 

Иллюстрации к 

роману. Фрагменты 

1  Чтение по ролям или прослушивание в 

актёрском исполнении (см. фонохрестоматию) 

диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение и 

рецензирование иллюстраций, помещённых в 

учебнике и найденных самостоятельно. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Ответы на вопросы викторины 

«Мир предметов в романе „Приключения 

Тома Сойера“?». Практическая работа. 

 



романа в актёрском 

исполнении 

Составление плана письменной 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика по плану 

(с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

пересказа гл. 32—34 и инсценировки эпизода 

«Том и Гек собираются создать шайку 

разбойников» (гл. 35). Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов (см. след. урок). Поиск в Интернете 

изображения памятника Тому Сойеру и 

Гекльберри Финну и подготовка сообщения о 

нём 

99 «Приключения Тома 

Сойера» – любимая 

книга многих 

поколений 

читателей (урок 

развития речи 12). 

Подготовка к 

письменному ответу 

на проблемный вопрос 

1  Пересказ финальных глав романа от лица 

героев. Показ и обсуждение инсценировки 

эпизода «Том и Гек собираются создать шайку 

разбойников». Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Подбор цитат по 

заданной теме. Составление устного и 

письменного ответа на один из проблемных 

вопросов: 1. Совпадают ли внешний облик и 

внутренний мир Тома Сойера? 2. Чем похожи 

герои романа «Приключения Тома Сойера» на 

моих сверстников? 3. Как Том Сойер и его 

друзья стремились сделать окружающий мир 

интересным? 4. Какими изобразил скульптор 

Тома Сойе ра и Гекльберри Финна на 

памятнике этим литературным героям? 

Самостоятельная работа. Письменные ответы 

на проблемные вопросы. Чтение рассказа Дж. 

Лондона «Сказание о Кише» и других 

рассказов писателя. Поиск в Интернете 

материалов для составления электронного 

альбома «Памятники литературным героям». 

Подготовка сообщения о Дж. Лондоне. 

Проект. Составление под руководством 

учителя электронной презентации 

«Памятники литературным героям» 

 

100 Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

что значит быть 

взрослым? 

Мастерство 

писателя. Краткий 
рассказ о писателе. 

Джек Лондон — 

мастер изображения 

экстремальных жиз- 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек 

Лондон». Сообщение о Дж. Лондоне с показом 

портретов писателя, изображений мест в 

США, связанных с его именем. Составление 

плана и пересказ статьи учебника. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе 

по ролям), пересказ ключевых фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

 



ненных ситуаций 

Сказание о 

взрослении подростка, 

вынужденного 

добывать пищу, 

заботиться о старших. 

Уважение взрослых. 

Черты характера 

мальчика: смелость, 

мужество, 

изобретательность, 

смекалка, чувство 

собственного 

достоинства. 

Преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Драматизм и 

оптимизм книги о 

северном мальчике 

Иллюстрации к 

рассказу 

иллюстрирование. Обсуждение произведений 

книжной графики. Практическая работа. 

Составление плана характеристики Киша и 

рассказ о герое (с использованием цитат). 

Самостоятельная работа. Письменная 

характеристика Киша. Чтение и обсуждение 

рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» и 

сопоставление его героя с Кишем (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их защите. Проект. 

Создание электронного альбома «Герои 

произведений Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях». Подготовка к 

итоговой контрольной работе по литературе за 

курс 5 класса. Чтение статьи «Стихи и как 

читать их вслух» из раздела «Справочные 

материалы». Составление рекомендаций для 

начинающих чтецов 

101 Уроки контроля. 

Итоговая контрольная 

работа по литературе 

или тестирован ие. 

Выявление уровня ли 

те ратурного развития 

учащихся 

2  Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 

5 классе: выразительное чтение (в том числе 

наизусть); устный монологический ответ; 

различные виды пересказов; устные и 

письменные рассказы о произведениях и 

героях; иллюстрирование примерами 

изученных литературоведческих терминов; 

выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

заданий для викторин и ответы на 

«Заключительные вопросы и задания» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Подготовка инсценировок фрагментов из 

изученных произведений. Отчёты о 

выполнении индивидуальных и 

коллективных учебных проектов. Проект. 

Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса» 

 

102 Литературный 

праздник 

«Путешествие по 

стране Литературии 

5 класса» (уроки 

развития речи 13). 

Повторительно-

обобщающ ий урок-

1  Участие в игровых видах деятельности, 

литературных конкурсах. Отчёты о 

выполнении индивидуальных учебных 

проектов 

 



праздник. Итоги 

учебного года. 

Задания для летнего 

чтения 

  

  

  

  

  

 

6кл(102ч.) 

№ 

ур

ок

а 

Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Использование по 

этой теме/разделу 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные направления 

воспитательной деятельности 

     Введение (1) 

1 Художественное произведение, автор, 

герои. 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; 

resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Выразительное чтение и обсуждение статьи 

учебника «В дорогу зовущие». Эмоциональный 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика форм 

выражения авторской позиции в произведениях 

различных родов литературы: лирики, эпоса, драмы 

(с обобщением ранее изученного). Выполнение 

тестовых заданий. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Что мне близко в 

рассуждениях В. Б. Шкловского о книгах и 

читателях?». Подготовка устного сообщения «Книги 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 



и чтение в моей жизни» или подготовка заметки для 

школьной электронной газеты «Как я выбираю книги 

для чтения». 

Устное народное творчество  4    

2 Обрядовый фольклор. 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-

обрядовые песни». Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, жанрового 

своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства – фольклорной и литературной. 

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых 

песен. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёрами 

обрядового фольклора (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

3 Пословицы и поговорки. Загадки 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и 

поговорки». Восприятие пословиц и поговорок. 

Различение пословицы и поговорки. Объяснение 

прямого и переносного смысла пословиц и 

поговорок. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Использование пословиц и 

поговорок в устных и письменных высказываниях. 

Поиск пословиц и поговорок в сказках и баснях. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» (различение пословиц и поговорок; 

выявление в них иронии и юмора, сравнений, 

антитез; игровые виды деятельности: ответы на 

вопросы викторин, решение кроссвордов и др.). 

Практическая работа. Составление таблицы «Темы 

русских пословиц и поговорок». Самостоятельная 

работа. Создание рассказа по пословице 

Выразительное чтение и истолкование загадок. 

Объяснение их прямого и переносного смысла. 

Выразительное чтение и истолкование загадок. 

Объяснение их прямого и переносного смысла. 

 



Игровые виды деятельности: исполнение обрядовых 

песен, конкурсы на лучшее устное сочинение по 

заданной пословице, отгадывание и сочинение 

загадок. Практические работы. Толкование прямого 

и переносного смысла загадок 

4 Урок- посиделки. «Русский фольклор» 

(урок развития речи 1) 

1  Составление плана ответов на проблемные вопросы: 

1. В чём красота и мудрость русских обрядов? 2. 

Почему пословицы и поговорки называют зёрнами 

народной мудрости? 3. Какие образы загадок 

являются основой для их иносказательного смысла? 

Устный монологический ответ по плану. Домашняя 

контрольная работа. Подготовка письменного ответа 

на один из проблемных вопросов 

 

Из древнерусской литературы (1 ч).    

5 Русская летопись 1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Древнерусская литература». Составление её плана. 

Выразительное чтение летописного сказания. 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Характеристика героев 

сказания. Устные и письменные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Выявление 

ключевых тем, образов и приёмов изображения 

человека в древнерусской литературе. Подбор 

примеров, иллюстрирующих характерные для 

древнерусской литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. Практическая работа. 

Составление таблицы «Особенности древнерусской 

литературы». Самостоятельная работа. Подготовка 

устного сообщения об особенностях древнерусской 

литературы и выразительного чтения летописного 

сказания 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

Из литературы XVIII века (1 ч)    

6 Русские басни. И. И. Дмитриев. 

«Муха». 

1  Чтение и обсуждение статей учебника «Русская 

басня» и «Иван Иванович Дмитриев». Составление 
Гражданское , 

патриотическое, духовно-



плана статьи о баснописце. Выразительное чтение 

басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Выявление тем, образов 

и приёмов изображения человека в басне. 

Характеристика героев басни. Выявление её 

иносказательного смысла. Формулирование вопросов 

к тексту интерпретации басни «Муха». Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

Из литературы XIX века (50 ч)    

7 И. А. Крылов. «Осёл и Соловей» 1  Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Иван Андреевич 

Крылов» и составление её плана. Выразительное 

чтение басен (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика 

героев басни. Выявление способов и приёмов 

изображения человека в басне. Формулирование 

вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Осёл и Соловей». Истолкование аллегории и 

морали. Обсуждение иллюстраций к басне. 

Практическая работа. Письменный ответ на вопрос 

«В чём заключается аллегория и мораль басни „Осёл 

и Соловей“?». Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения о Крылове и его баснях. Подготовка 

выразительного чтения басни наизусть 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

8 И. А. Крылов. «Листы и Корни». 1  Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика 

героев басни. Истолкование аллегории и морали. 

Чтение данной в учебнике интерпретации басни и 

формулирование вопросов к тексту. Обсуждение 

 



иллюстрации к басне. Защита собственных 

иллюстраций к басням. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения басни наизусть. 

Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите 

9 И. А. Крылов «Ларчик». 1  Выразительное чтение басни (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Истолкование устаревших слов и 

выражений в баснях Крылова. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Характеристика героев басни. Формулирование 

вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Ларчик». Истолкование аллегории и морали. 

Обсуждение иллюстрации учебника к басне. 

Практическая работа. Составление таблицы 

«Осуждение человеческих пороков в баснях И. А 

Крылова». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения басни наизусть. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка к их презентации 

и защите. 

 

10 Русские басни (урок развития речи) 1  Составление плана ответа на проблемный вопрос и 

устного высказывания по плану. Выбор басен для 

исполнения. Выразительное чтение басен наизусть и 

их инсценирование. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Истолкование аллегории и морали. Игровые виды 

деятельности: конкурсы на лучшее инсценирование 

басни, на лучший рассказ о баснописце, на лучшую 

иллюстрацию к басне, викторина на знание басен и 

их иллюстраторов. Самостоятельная работа. 

Подготовка к чтению наизусть стихотворений 

Пушкина, изученных в 5 классе. Поиск материалов о 

детстве и лицейских годах поэта с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

 

11 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Чтение и обсуждение сведений 
Гражданское , 

патриотическое, духовно-



из учебника и практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Пушкина. Устные 

сообщения о детстве и лицейских годах поэта. 

Выявление ключевых деталей в отрывках из 

воспоминаний современников на тему «Внешность 

Пушкина» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление в 

стихотворении черт лирического послания. 

Практическая работа. Подбор цитат, 

иллюстрирующих особенности жанра дружеского 

послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Составление цитатной таблицы «Черты лирического 

послания в стихотворении». Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообщения о детстве и 

лицейских годах Пушкина. 

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

12 А. С. Пушкин. «Узник». 1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Составление плана анализа 

стихотворения. Устный анализ стихотворения. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной 

традиции в стихотворении, определение 

художественной функции фольклорных образов. 

Сопоставительный анализ стихотворения и его 

чернового варианта (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть и его 

письменный анализ. Создание иллюстраций к 

стихотворению 

 



13 А. С. Пушкин. «Зимнее утро» 1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

фонохрестоматию). Поиск устаревших слов и 

выражений и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Поиск цитатных 

примеров из стихотворения, иллюстрирующих 

понятие «антитеза». Устный рассказ о стихотворении 

по плану анализа лирики. Практическая работа. 

Подготовка устных сочинений на темы «Вьюга 

ночью» и «Морозное солнечное утро». Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного  чтения стихотворения наизусть . 

 

14 А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и 

другие стихотворения. Тема дороги в 

лирике Пушкина (урок внеклассного 

чтения) 

1  Выразительное чтение стихотворения «Зимняя 

дорога» и других стихов о дороге (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск устаревших слов и 

выражений и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа стихотворений (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». Определение 

роли эпитета, метафоры, композиции в выражении 

авторской позиции. Практическая работа. Подбор 

цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворениях 

Пушкина о дороге». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть и 

анализ одного из стихотворений Пушкина о дороге 

(по выбору). 

 

15 А. С. Пушкин. Двусложные размеры 

стиха 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные 

размеры стиха». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Игровые виды деятельности: ответы на 

 



вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Практическая работа. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных размеров стиха. Подготовка к устному и 

письменному ответу на проблемный вопрос: «Какие 

„чувства добрые“ пробуждает А. С. Пушкин своими 

стихами?». Самостоятельная работа. Определение 

стихотворных размеров. Создание письменного 

ответа на проблемный вопрос. Чтение романа 

«Дубровский» 

16 А. С. Пушкин. «Дубровский»: 

Дубровский- старший и Троекуров. 
1  Чтение статьи учебника «О романе „Дубровский“» и 

составление её плана. Чтение и пересказ справки об 

истории создания романа «Дубровский». 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устные 

высказывания по этому плану. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций 

учебника к роману «Дубровский». Практическая 

работа. Составление плана сравнительной 

характеристики героев: Андрея Дубровского и 

Кирилы Троекурова. Подбор цитат, 

характеризующих героев 

 

17 «Дубровский»: бунт крестьян. 1  Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Составление плана 

анализа или киносценария эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». Устные высказывания по этому плану. 

Обсуждение видеофрагмента из фильма 

«Дубровский». Практическая работа. Подбор 

примеров для анализа эпизода или кадров 

киносценария. Самостоятельная работа. Письменный 

анализ эпизода по плану. П 

 

18 «Дубровский»: история любви. 1  Выразительное чтение фрагментов романа (в том  



числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Анализ различных форм выражения 

авторской позиции по отношению к героям романа. 

Обсуждение произведений книжной графики. 117 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление плана 

сравнительной характеристики героев: Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой. Подбор цитат из 

текста романа для характеристики авторской 

позиции по отношению к героям. Самостоятельная 

работа. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос «Каково авторское отношение к 

Владимиру Дубровскому и Маше Троекуровой?». 

Создание иллюстраций к эпизодам романа 

19 «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского 
1  Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики героя и устное высказывание по 

этому плану. Подбор цитат из текста романа для 

характеристики героя. Самостоятельная работа. 

Создание письменной характеристики Владимира 

Дубровского или письменный ответ на вопрос 

«Какие обстоятельства заставили Дубровского стать 

разбойником?» Составление викторины по роману 

«Дубровский» 

 

20 «Дубровский»: композиция романа. 1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Композиция». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Анализ термина 

«композиция». Выделение этапов развития сюжета и 

элементов композиции в романе «Дубровский». 

Обсуждение произведений книжной графики к 

роману (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»), фрагментов киноверсий и оперы Э. 

Направника «Дубровский». Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викторины, 

 



решение кроссворда (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Практическая работа. 

Определение роли композиции в романе. Поиск 

цитат, иллюстрирующих понятие «композиционные 

элементы». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какова роль композиции в романе 

„Дубровский“?» или «Каким показан Владимир 

Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по 

выбору) 

21 «Дубровский»: моё понимание романа 

Пушкина (уроки контроля). 
1  Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания на 

один из проблемных вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной теме. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов и написание классного контрольного 

сочинения: 1. В чём сходство и различие характеров 

Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского? 2. 

Почему роман «Дубровский» можно назвать 

произведением о защите человеческой личности? 3. 

Почему Маша Троекурова не приняла освобождение 

из рук Дубровского? 4. Какими способами в романе 

выражается авторское отношение к героям? 

Самостоятельная работа. Чтение повести 

«Барышнякрестьянка» и других произведений из 

цикла «Повести Белкина». 

 

22 А. С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Барышнякрестьянка»: сюжет и герои. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях 

покойного Ивана Петровича Белкина“» и материалов 

об истории создания «Повестей…» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

значений. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в повести. 

Анализ различных форм выражения авторской 

 



позиции. Практическая работа. Выделение этапов 

развития сюжета повести. Подбор цитат, 

выражающих авторскую позицию. Самостоятельная 

работа. Чтение произведений из цикла «Повести 

Белкина». 

23 «Барышня-крестьянка»: особенности 

композиции повести. 
1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей 

повести. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза», «композиция». Определение 

роли антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. Практическая работа. 

Составление плана письменного высказывания 

«Какова роль антитезы в сюжетнокомпозиционной 

организации повести?». Самостоятельная работа. 

Чтение произведений из цикла «Повести Белкина». 

Поиск в Интернете фильмов на сюжеты повестей и 

их просмотр. Создание иллюстраций к повестям и 

подготовка к их презентации и защите. Подготовка 

инсценировок по фрагментам «Повестей Белкина» и 

составление вопросов для викторины 

 

24 «Повести Белкина»: проблемы и герои 1  Выразительное чтение фрагментов повестей (в том 

числе по ролям). Инсценирование эпизодов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выделение этапов развития сюжета повестей и 

элементов их композиции. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в повестях. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение произведений книжной 

графики, музыки Г. Свиридова к повести «Метель» и 

фильмов на сюжеты повестей. Презентация и защита 

своих иллюстраций. Игровые виды деятельности: 

ответы на вопросы викторины, решение кроссворда 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Подготовка к домашнему письменному ответу на 

один из проблемных вопросов: 1. Почему Лиза 

Муромская выдала себя за крестьянку Акулину? 2. 

Какую роль в повести «Барышня-крестьянка» играет 

 



антитеза? Самостоятельная работа. Составление 

письменного ответа на один из проблемных вопросов 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 

диком стоит одиноко…», «Утёс», «Три пальмы» и 

другие стихотворения. 

   

25 М. Ю. Лермонтов. «Тучи». К 1  Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с 

показом его портретов. Чтение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов» и составление её 

плана. Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обучение 

выразительному чтению стихотворения (по частям). 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитат из стихотворения, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «поэтическая интонация». 

Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения «Тучи». 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

26 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 1  Выразительное чтение баллады (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации баллады «Три пальмы». 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в балладе. Обучение 

выразительному чтению баллады (по частям). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитат, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты 

баллады в стихотворении „Три пальмы“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

 



чтения баллады наизусть 

27 М. Ю. Лермонтов. «Листок». 1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения «Листок». 

Различение образов лирического героя и автора. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Обучение 

выразительному чтению баллады (по частям). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитат, иллюстрирующих понятие «антитеза». 

Практическая работа. Составление плана анализа 

стихотворения «Листок» и устная интерпретация 

стихотворения по плану. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Письменный читательский отзыв о 

стихотворении «Листок». Поиск иллюстраций к 

стихотворениям Лермонтова «Утёс» и «На севере 

диком стоит одиноко…» и романсов на эти стихи 

 

28 М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере 

диком стоит одиноко…». 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их функции в стихотворениях. 

Обучение выразительному чтению стихотворений 

(по частям). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитат, 

 



иллюстрирующих понятие «символ». Обсуждение 

иллюстраций к стихотворениям. Прослушивание и 

обсуждение романсов на стихи Лермонтова. 

Практическая работа. Подбор цитат из 

стихотворений на тему одиночества. Сопоставление 

стихотворения «На севере диком стоит одиноко…» с 

черновыми вариантами и другими переводами 

стихотворения (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Создание отзыва на иллюстрацию к стихотворению 

или на романс на эти стихи Проект.  

29 М. Ю. Лермонтов. Лирика 1  Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

стихотворные размеры. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений. Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Игровые виды деятельности, 

ответы на вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. 

Написание классного сочинения на тему «Как 

выражается мотив одиночества в стихотворении М. 

Ю. Лермон това (указать название)?». 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете 

материалов о детстве и юности Тургенева и 

портретов писателя. Чтение рассказа «Бежин луг» 

 

30 И. С. Тургенев. «Бежин луг»: образы 

автора и рассказчик 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван 

Сергеевич Тургенев». Устные сообщения о писателе 

на основе поиска материалов о его детстве и юности 

с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«„Бежин луг“ вчера и сегодня». Выразительное 

чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

 



коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автораповествователя в эпическом 

произведении. Практическая работа. Подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в рассказе. 

31 «Бежин луг»: образы крестьянских 

детей. 
1  Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «портретная характеристика». 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

групповой характеристики героев. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу и живописных полотен, 

созвучных рассказу. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Образы мальчиков в 

рассказе „Бежин луг“». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть 

описаний природы из рассказа «Бежин луг». 

Написание групповой характеристики мальчиков. 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

 

32 «Бежин луг»: картины природы 1  Выразительное чтение фрагментов рассказа 

наизусть. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение статей учебника 

«Судьба „Записок охотника“» и «Из примечаний к 

„Бежину лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «пейзаж». 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

рассказу. Практическая работа. Выявление роли 

картин природы в рассказе. Самостоятельная работа. 

Чтение рассказов из цикла «Записки охотника». 

 

33 И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из «Записок охотника» 
1  Конкурс на лучшее выразительное чтение и 

инсценирование фрагментов рассказов. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализ различных 

 



форм выражения авторской позиции. Нравственная 

оценка героев рассказов. Обсуждение произведений 

книжной графики к рассказам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, 

викторина на знание текста рассказов. Практическая 

работа. Составление цитатной таблицы «Портреты и 

пейзажи в „Записках охотника“». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на один из вопросов: 1. 

Почему «Записки охотника» Тургенева до сих пор 

интересны читателям? 2. Что можно узнать о России 

из «Записок охотника» Тургенева? Подготовка 

сообщения о детстве и юности Ф. И. Тютчева с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

34 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…» 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор 

Иванович Тютчев». Сообщения о детстве и юности 

поэта на основе поиска материалов о его биографии 

и творчестве. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Тютчева. 

Выразительное чтение изученных ранее 

стихотворений Тютчева (в том числе наизусть). 

Выразительное чтение стихотворения «Неохотно и 

несмело…». Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора в лирике. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. Практическая работа. Подбор цитат, 

выражающих космический масштаб изображения 

мира и его конкретные детали в стихотворении. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

чтения стихотворения наизусть 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

35 Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся…». 
1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров 

 



романсов на стихи поэта. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворении. Выявление 

художественной функции антитезы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике. Чтение и обсуждение 

данной в учебнике интерпретации стихотворения. 

Обсуждение романсов на стихи Тютчева. 

Практическая работа. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений. Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их презентации и 

защите. 

36 Ф. И. Тютчев. «Листья». 1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в 

стихотворении. Развитие понятия о звукописи. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Изобразительно-

выразительные средства языка и определение их 

художественной функции в стихотворении 

„Листья“». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их презентации и 

защите. 

 

37 А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 1  Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете. 

Устные сообщения о поэте на основе поиска 
 



завесила…». К материалов о его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. Практическая работа. Подбор цитат к 

теме «Художественные детали и их роль в 

стихотворении Фета». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их презентации и 

защите. 

38 А. А. Фет. «Ещё майская ночь» 1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворении. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись». 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к 

теме «Особенности изображения природы в лирике 

А. А. Фета». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть 

 

39 А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…». 
1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

 



вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. Определение видов рифм и 

способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных 

произведений. Составление цитатной таблицы 

«Краски и звуки в лирике Фета». Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

40 Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика (урок 

развития речи) 
1  Составление плана анализа (сопоставительного 

анализа) стихотворений, устное сообщение о 

стихотворениях. Анализ форм выражения авторской 

позиции в стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

произведениях. Самостоятельная работа. Создание 

интерпретации стихотворения Ф. И. Тютчева или А. 

А. Фета или сопоставительного анализа 

стихотворений. Подготовка сообщения о детстве и 

юности Н. А. Некрасова с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

 

41 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

автор и народ.  
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай 

Алексеевич Некрасов». Сообщения о детстве и 

юности поэта на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о литературных 

местах России, связанных с именем Некрасова. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, изученных ранее. 

Выразительное чтение стихотворения «Железная 

дорога» (по частям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Анализ форм выражения авторской позиции. 

 



Обсуждение иллюстраций учебника. Практическая 

работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица 

народа в стихотворении Некрасова „Железная 

дорога“». Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения (фрагмента) 

наизуст 

42 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

своеобразие композиции 

стихотворения. 

1  Выразительное чтение фрагментов стихотворения 

наизусть. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики. Выявление художественно значимых 

композиционных особенностей и изобразительно-

выразительных средств языка поэта. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

трёхсложного размера стиха. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «диалог», 

«строфа». Практическая работа. Составление плана 

сообщения «Своеобразие композиции стихотворения 

Некрасова „Железная дорога“ (антитеза, эпиграф, 

пейзаж, реальность и фантастика, диалог-спор, 

риторические вопросы)». 

 

43 Урок контроля. Контрольная работа по 

творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета 

1  Письменный пересказ. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. Какие состояния природы 

любит изображать Ф. И. Тютчев в своих стихах? 2. 

Какие картины природы вызывают восхищение у 

лирического героя стихотворений А. А. Фета? 

Письменный анализ (сопоставительный анализ) 

стихотворений или эпизода рассказа «Бежин луг». 

Тестовая проверка знаний по теории литературы. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Н. 

С. Лескове и музее писателя в Орле с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Чтение сказа 

«Левша» 

 

44 Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть. 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Гражданское , 



Семёнович Лесков». Составление плана статьи. 

Сообщения о писателе и его музее в Орле на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Чтение и обсуждение сведений учебника и 

практикума о литературных местах России, 

связанных с именем Лескова. Выразительное чтение 

фрагментов сказа(в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная 

оценка героев сказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Выявление 

особенностей жанра сказа. Практическая работа. 

Составление таблицы «Особенности жанра сказа». 

Составление устной и письменной характеристики 

левши. Самостоятельная работа. Составление 

сообщения о Лескове с использованием его 

«Автобиографической заметки» .Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

45 «Левша»: язык сказа. Понятие об 

иронии. 
1  Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«ирония», «сказ». Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в эпическом произведении. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Жанровая характеристика сказа. 

Обсуждение иллюстраций к сказу «Левша» (см. 

учебник и практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Обучение описанию памятника на примере 

памятника Лескову в Орле. Обсуждение 

мультфильма или телефильма «Левша». 

Практическая работа. Составление таблицы 

соответствий просторечных слов и выражений (в 

сказе Лескова) и их литературных синонимов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «В чём особенности памятника Н. С. Лескову 

в Орле?» либо подготовка отзыва на мультфильм или 

 



телефильм «Левша» 

46 «Левша» (урок развития речи) 1  Составление плана (цитатного плана) письменного 

высказывания. Письменный ответ на проблемный 

вопрос (или вопрос сопоставительного плана): 1. О 

чём мечтает автор-повествователь в стихотворении 

«Железная дорога»? 2. В чём неоднозначность 

авторского отношения к главному герою сказа 

«Левша»?» 3. Какие лучшие качества русского 

народа изображены в стихотворении «Железная 

дорога» и сказе «Левша»? Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викторины, 

решение кроссворда 

 

47 Н. С. Лесков. «Человек на часах» (урок 

внеклассного чтения) 
1  Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Участие в коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Инсценирование фрагментов рассказа. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины. 

 

48 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои 

рассказа. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов» и воспоминаний современников о 

писателе (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение о 

детстве и начале литературной деятельности А. П. 

Чехова и музеях писателя в Таганроге и Москве на 

основе самостоятельного поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Нравственная оценка героев рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана 

 



сравнительной характеристики толстого и тонкого. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев рассказа. Создание 

собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к 

их презентации и защите 

49 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

источники комического в рассказе. 
1  Работа со словарями и справочной литературой. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«комическое», «юмор». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Поиск и обсуждение 

средств создания комического. Обсуждение 

произведений книжной графики. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Речь героев и 

художественная деталь как источники юмора в 

рассказах Чехова». Самостоятельная работа. Чтение 

юмористических рассказов Чехова. Составление 

викторины на знание текста рассказов. 

 

50 А. П. Чехов. Рассказы (урок 

внеклассного чтения 
1  Выразительное чтение рассказов и инсценирование 

их фрагментов. Различные виды пересказов. 

Выполнение заданий к рассказу «Пересолил» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Устные 

ответы на вопросы (с использова нием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная 

оценка героев рассказов. Выявление способов 

выражения комического. Игровые виды 

деятельности: решение кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»), конкурсы (на лучшее 

инсценирование рассказов, презентацию и защиту 

своей иллюстрации и др.), викторина. 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века. 
  

51 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX ве ка. Я. П. 

Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри — какая мгла…». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 



образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Определение родовой 

принадлежности лирического произведения, 

выявление характерных признаков лирики. Устный 

анализ стихотворений Полонского. 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

52 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна!..», 

«Чудный град…». А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы…». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. Работа 

над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом. Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэтов (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в 

стихотворениях 

 

53 Романсы на стихи русских поэтов. А. С. 

Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. 

«Ещё в полях белеет снег…». П 

1  Прослушивание и обсуждение романсов на стихи 

русских поэтов. Устное рецензирование исполнения 

романсов актёрами. Обсуждение пейзажных полотен, 

созвучных романсам. Составление ответа на 

проблемный вопрос сопоставительного плана. 

Практическая работа. Составление плана сочинения 

на тему «Каков образ русской природы в стихах 

русских поэтов, полотнах русских художников и 

романсах русских композиторов?». Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Написание сочинения. 

Чтение рассказа «Чудесный доктор» 

 

Из русской литературы XX века (26 ч).    

54 А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: 

герой и прототип 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Иванович Куприн». Составление плана статьи. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя, об 

истории создания рассказа, о прототипе главного 

героя. Выразительное чтение фрагментов (в том 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 



числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика 

идейно-эмоционального содержания рассказа, 

определение нравственной позиции писателя. 

Характеристика образов детей. Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. 

Составление устного рассказа о докторе и его 

прототипе. Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Почему в названии рассказа доктор 

назван чудесным?». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

55 «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ. 
1  Различные виды пересказов. Устный 

монологический рассказ о докторе и его прототипе. 

Нравственный смысл рассказа. Нравственная оценка 

его героев. Выявление черт рождественского 

рассказа. Составление плана устного и письменного 

высказывания. Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Поиск в тексте признаков 

рождественского рассказа и подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих его жанровые 

особенности. Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Почему рассказ „Чудесный доктор“ 

называют рождественским рассказом?». Подбор 

материала о биографии и творчестве А. С. Грина с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Чтение 

повести «Алые паруса» 

 

56 А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и 

действительность.  
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Степанович Грин». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

 



коллективном диалоге. Нравственная оценка героев 

повести. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». 

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в 

композиции повести. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Лонгрен и жители 

Каперны». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Чем Лонгрен отличался от жителей 

Каперны?». Создание собственных иллюстраций к 

повести и подготовка к их презентации и защите 

57 «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (цитатного плана) сравнительной 

характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в повести. Обсуждение иллюстраций к 

повести. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Обсуждение 143 киноверсии повести. 

Сопоставление повести и её киноверсии. 

Практическая работа. Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика Ассоль и Грея». 

Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт 

Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея». 

Самостоятельная работа. Составление письменного 

ответа на вопрос «Почему Грей и Ассоль нашли друг 

друга?» 

 

58 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: 

образы-символы в сказке 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей 

Платонович Платонов»». Составление плана статьи. 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев сказки и их 

нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики. Практическая 

 



работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «символ». Самостоятельная работа. 

Создание письменного монолога Даши (или цветка) 

на тему «Жизнь на пустыре». Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. Чтение рассказов Платонова (по выбору) 

59 А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на 

земле», «Корова» и др. (урок 

внеклассного чтения) 

1  Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устные рассказы о 

героях и их нравственная оценка. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 

фрагмента рассказа, презентацию и защиту своей 

иллюстрации, викторина на знание текста рассказов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Чем удивительны герои рассказов 

Платонова?». 

 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 

войне 

   

60 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины…» 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин 

Михайлович Симонов» и составление её плана. 

Сообщения учащихся о военной биографии поэта с 

показом его портретов. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворении. 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

61 Д. С. Самойлов. «Сороковые» 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид 

Самуилович Самойлов» и составление её плана. 

Сообщения о военной биографии поэта с показом его 

портретов. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

 



одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Сопоставление 

стихотворений Симонова и Самойлова. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

созданном поэтами образе родины в период военной 

страды. Прослушивание и обсуждение песни В. 

Берковского «Сороковые» на стихи Д. Самойлова. 

Практические работы. Составление 

сопоставительной цитатной таблицы «Образ родины 

в стихах о войне». Подбор цитат к теме «Роль 

антитезы в стихотворениях о войне». 

62 В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор 

Петрович Астафьев». Составление плана статьи. 

Сообщения учащихся о детстве, юности и начале 

творческого пути писателя с показом его портретов. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Различные виды 

пересказов. Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев и их нравственная оценка. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Практические работы. Подбор цитат к теме 

«Изображение жизни и быта сибирской деревни». 

Составление цитатной таблицы «Общее и различное 

в образах героев рассказа: бабушка Катерина 

Петровна и тётка Васеня, дедушка и дядя Левонтий, 

герой рассказа и Санька Левонтьев». 

 

63 «Конь с розовой гривой»: проблематика 

рассказа, речь героев 
1  Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор 

земляники». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

 



Работа со словарями и справочной литературой. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», 

«герой-повествова тель». Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Речевые 

характеристики героев рассказа». Самостоятельная 

работа. Подготовка устных сообщений об 

особенностях речи героев. Чтение повести М. 

Пришвина «Кладовая солнца» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

64 В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой» (урок развития речи 
1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Составление планов речевых 

характеристик героев. Устные сообщения об 

особенностях речи героев. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какова роль речевых 

характеристик в создании образов героев рассказа 

„Конь с розовой гривой“ (на примере одного 

героя)?». Чтение и пересказ рассказа В. П. Астафьева 

«Белогрудка» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Поиск материалов о биографии и 

творчестве В. Г. Распутина с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Чтение рассказа «Уроки 

французского» 

 

65 В. Г. Распутин. «Уроки французского»: 

трудности послевоенного времени 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин 

Григорьевич Распутин». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Практическая 

работа. Подбор цитат к теме «Трудности 

послевоенного времени в рассказе „Уроки 

 



французского“». 

66 «Уроки французского»: стойкость 

главного героя 
1  Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики учительницы. Выделение этапов 

развития сюжета. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 

«герой-повествователь». Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана анализа эпизода и его устный 

анализ. Игровые виды деятельности: ответы на 

вопросы викторины, решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра 

в замеряшки» (или другого по выбору учителя). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного 

из эпизодов 

 

67 В. Г. Распутин. «Уроки французского»: 

учительница Лидия Михайловна 
1  Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики учительницы. Выделение этапов 

развития сюжета. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 

«герой-повествователь». Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана анализа эпизода и его устный 

анализ. Игровые виды деятельности: ответы на 

вопросы викторины, решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра 

в замеряшки» (или другого по выбору учителя). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного 

из эпизодов 

 

68 В. М. Шукшин. «Критики»: образ 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий  



«странного» героя. Макарович Шукшин» и составление её плана. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Устная и письменная характеристика героев 

и их нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение 

иллюстраций учебника. Практическая работа. 

Подбор цитат к теме «Странность и 

привлекательность главного героя рассказа». 

Самостоятельная работа. Чтение и подготовка 

пересказа рассказа «Чудик» от лица одного из 

героев. Написание отзыва на фильм Шукшина 

69 В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал» 

(урок внеклассного чтения 
1  Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сообщение о фильмах Шукшина и защита 

своего отзыва на один из фильмов. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос.  

Практическая работа. Подбор цитат к теме 

«Особенности шукшинских героев-«чудиков». 

 

70 Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла»: школа, учитель, ученики. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль 

Абдулович Искандер» и автобиографического 

рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение о 

писателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики учителя и рассказчика и их устная 

характеристика. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. Подбор 

 



примеров, иллюстрирующих формы выражения 

авторской позиции 

71 «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в 

рассказе 
1  Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». 

Сопоставление функций мифологических образов в 

классической и современной литературе. Игровые 

виды деятельности: определение героя по его 

словесному портрету, решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подготовка к письменной 

характеристике героя-рассказчика: составление 

плана характеристики, подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Письменная 

характеристика героя-рассказчика. Подготовка к 

классному сочинению. Чтение рассказов Ф. А. 

Искандера и его повести «День Чика». Написание 

отзыва на самостоятельно прочитанное произведение 

 

72 Классное сочинение по произведениям 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. А. 

Искандера (по выбору) 

1  Самостоятельный развёрнутый ответ на вопрос: 1. 

Каков образ моего ровесника в произведениях 

Распутина, Астафьева, Искандера? (По выбору.) 2. 

Как взрослые помогали детям в рассказах Распутина, 

Астафьева, Искандера? (По выбору.) 3. Какие черты 

личности учителя в рассказах Распутина и Искандера 

особенно привлекательны? Самостоятельная работа. 

Поиск портретов, изображений литературных мест и 

кратких биографических сведений о поэтах А. А. 

Блоке, С. А. Есенине, А. А. Ахматовой, Н. М. 

Рубцове с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (по группам под руководством 

учителя) 

 

Родная природа в русской поэзии ХХ века.    

73 Родная природа в русской поэзии ХХ 

века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах 

Блока. Краткое сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений литературных мест, 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-



как безумно за окном…» связанных с его именем. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

и сопоставительный анализ стихотворений. 

Характеристика их ритмико-метрических 

особенностей. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Практическая работа. 

Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания 

поэтических образов и характеризующих их 

ритмико-метрические особенности. 

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

74 С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша». 
1  Краткое сообщение о поэте с показом его портретов 

и изображений литературных мест, связанных с его 

именем. Выразительное чтение стихотворений, 

включая ранее изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Прослушивание и 

обсуждение песен на стихи С. А. Есенина. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

75 . А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие…». 
1  Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её 

портретов и изображений литературных мест, 

связанных с её именем. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

лирической героини и автора. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая работа. 

Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания 

 



поэтических образов и ритмико-метрические 

особенности стихотворений. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. 

Создание собственных иллюстраций 

76 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, 

страна, Вселенная. 
1  Краткое сообщение о поэте с показом его портретов 

и изображений литературных мест, связанных с его 

именем. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и автора. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских 

поэтов. Практическая работа. Подбор цитат к теме 

«Образы родины, страны, Вселенной в 

стихотворении Н. М. Рубцова „Звезда полей“». 

 

77 Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В 

горнице»: человек и природа (урок 

внеклассного чтения 9). 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обучение 

выразительному чтению с использованием статьи 

учебника «Учимся читать выразительно». 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. 

 

78 Урок-праздник (урок развития речи 9). 

Родная природа в лирике русских 

поэтов XIX и XX вековН. М. Рубцов. 

«Листья осенние», «В горнице»: 

1  Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Устные сообщения о поэтах с показом 

иллюстрированных электронных презентаций. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

 



человек и природа (урок внеклассного 

чтения 9). 

чтение стихов о природе, лучший электронный 

альбом о поэте, лучшую презентацию и защиту своей 

иллюстрации, на знание теоретико-литературных 

приёмов, использованных в лирике природы, и др. 

Ответы на вопросы викторины. Самостоятельная 

работа. Подготовка к классному сочинению 

79 Классное сочинение по произведениям 

русских поэтов XIX и XX веков о 

родине и родной природе (урок 

развития речи 10) 

1  Классное сочинение на одну из тем: 1. Какие 

средства создания поэтических образов используют в 

стихах о родной природе русские поэты XIX в.? (По 

стихотворениям Полонского, Баратынского, А. К. 

Толстого.) 2. Какими способами выражено чувство 

любви к родине и родной природе в стихотворениях 

русских 157 поэтов XX в.? (По стихотворениям 

Блока, Есенина, Ахматовой, Рубцова.) 3. 

Интерпретация стихотворения о родине и родной 

природе или сопоставительный анализ 

стихотворений. 

 

Из литературы народов России (2 ч) 

80 Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга» 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла 

Тукай» и составление её плана. Сообщение о детстве 

и начале литературной деятельности поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, непо вторимого в образе родины в 

лирике Тукая. Практическая работа. Подбор 

ключевых цитат к теме «Образ родины в стихах Г. 

Тукая». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения одного из стихотворений 

наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

81 К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын 

Кулиев» и составление её плана. Сообщение о 

детстве и начале литературной деятельности 

 



народ…» Кулиева. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в лирике Кулиева. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме 

«Образ родины в стихах К. Кулиева», 

иллюстрирующих общечеловеческое и национальное 

в лирике поэта 

 Из зарубежной литературы (17 ч)  

82 Мифы народов мира. Мифы Древней 

Греции 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы 

Древней Греции» и составление её плана. 

Выразительное чтение мифов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф». Практическая 

работа. Составление плана характеристики Геракла и 

таблицы «12 подвигов Геракла».  

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, физическое, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия, трудовое, 

экологическое воспитание 

83 Подвиги Геракла: воля богов – ум и 

отвага героя. 
1  Выразительное чтение мифов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев мифов. Обсуждение 

иллюстраций к мифам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Практическая работа. 

Составление таблицы «Отличие мифа от сказки». 

Составление плана сочинения об одном из подвигов 

Геракла. 

 

84 Древнегреческие мифы (урок 

внеклассного чтения 10) 
1  Выразительное чтение и пересказы мифов. Устное 

рецензирование выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

 



использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Сопоставление пересказов мифов разными авторами 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Игровые виды деятельности: конкурсы на лучшее 

чтение, лучший пересказ и лучшее инсценирование 

мифов, электронный альбом, лучшую презентацию и 

защиту иллюстрации, знание сюжетов и героев 

древнегреческих мифов, ответы на вопросы 

викторины. Практическая работа. Комментирование 

крылатых выражений, пришедших из мифологии 

85 Геродот. «Легенда об Арионе». 1  Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«легенда». Выразительное чтение легенды об 

Арионе. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Определение функции мифологических образов в 

классической литературе. Практическая работа. 

Сопоставление легенды об Арионе и стихотворения 

Пушкина «Арион». Составление сопоставительной 

таблицы. Самостоятельная работа. Пересказ легенды 

об Арионе. Письменный ответ на вопрос «Чем 

близки и чем различаются легенда об Арионе и 

стихотворение Пушкина „Арион“?» 

 

86 Гомер. «Илиада» как героическая 

эпическая поэма. 
1  Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и 

обсуждение статьи учебника о Гомере и его поэмах и 

составление её плана. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы «Илиада». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев «Илиады». Анализ различных 

форм выражения авторского отношения к героям. 

Обсуждение нравственного смысла изображений на 

щите Ахилла. Нахождение общего и различного в 

мифологических представлениях разных народов о 

происхождении и устройстве Вселенной и 

человеческого общества. Практическая работа. 

Составление историко-культурных и лексических 

 



комментариев к поэме. Самостоятельная работа. 

Создание собственных иллюстраций к поэме 

«Илиада». Написание сочинения-миниатюры на одну 

из тем: 1. Устройство Вселенной и место Греции на 

Земле (панорама изречений на эту тему древних 

греков). 2. Жизнь греческого города в мирное время 

(защита проекта кадров диафильма). 

87 Гомер. «Одиссея» как героическая 

эпическая поэма. 
1  Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

характеристика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей 

на острове циклопов». Обсуждение иллюстраций 

учебника. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Обсуждение мульт фильмов и 

кинофильмов на сюжет «Одиссеи». Практическая 

работа. Составление таблицы «Странствия Одиссея: 

черты характера героя». Самостоятельная работа. 

Чтение рассказа К. Г. Паустовского «Умолкнувший 

звук». Подготовка выразительного чтения отрывка из 

поэмы с соблюдением законов гекзаметра. 

Письменный ответ на вопрос «Почему Одиссей 

победил циклопа Полифема?». 

 

88 Гомер. «Одиссея» (урок внеклассного 

чтения 11). 
1  Выразительное чтение и обсуждение фрагментов 

поэмы (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Игровые формы 

деятельности: конкурс на лучшее чтение, пересказ и 

инсценирование эпизодов из древнегреческого 

героического эпоса, электронный альбом, 

презентация и защита своей иллюстрации, знание 

сюжетов и героев Гомера, крылатых выражений из 

поэм. Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Почему … (имя героя) – мне нравится этот 

герой гомеровского эпоса?». Поиск материалов о 

Сервантесе, портретов писателя и иллюстраций к 

роману «Дон Кихот» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

 



учителя). Чтение фрагментов из романа «Дон Кихот» 

89 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: 

жизнь героя в воображаемом мире 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и 

его романе, статьи «О писателе» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Сообщения о 

Сервантесе с показом его портретов. Составление 

плана статьи учебника. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Составление историко-культурных и лексических 

комментариев. Инсценирование обряда посвящения 

Дон Кихота в рыцари. Выявление способов создания 

комического. Нравственная оценка героев романа. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Дон Кихота. Устная характеристика 

героя 

 

90 «Дон Кихот»: пародия на рыцарские 

романы. 
1  Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«пародия». Обсуждение иллюстраций Гюстава Доре 

к роману Сервантеса. Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты пародии в романе „Дон 

Кихот“». 

 

91 «Дон Кихот»: «вечные образы» в 

искусстве.  
1  Выразительное чтение фрагментов романа. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика Санчо Пансы. 

 

92 «Дон Кихот»: нравственный смысл 

романа 
1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Викторина на лучшее знание текста 

романа. Практическая работа. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос «Почему образ Дон 

 



Кихота считают „вечным образом“ мировой 

литературы?». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на проблемный вопрос с использованием 

фрагмента книги Ю. А. Абрамова и В. Н. Дёмина 

«100 великих книг» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Поиск материалов о Шиллере, 

портретов писателя и иллюстраций к балладе 

«Перчатка» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя) 

93 Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы 

благородства, достоинства и чести. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн 

Фридрих Шиллер» и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». Обсуждение 

иллюстраций к балладе. Практическая работа. 

Сопоставление переводов баллады. 

 

94 П. Мериме. «Мат- тео Фальконе»: 

природа и цивилизация. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер 

Мериме» и составление её плана. Выразительное 

чтение новеллы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «новелла». 

Практическая работа. Составление сопоставительной 

таблицы «Общность и различие рассказа и новеллы». 

Самостоятельная работа. Составление письменного 

«Кодекса» жизни по законам земли «маки» (4–6 

правил) 

 

95 «Маттео Фальконе»: отец и сын 

Фальконе, проблемы чести и 

предательства. Р 

1  Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев и их поступков. 

 



Нравственная оценка героев новеллы. Участие в 

учебном диспуте на тему «Отец и сын Фальконе: на 

чьей стороне читатель?». Подготовка письменного 

ответа на вопрос дискуссионного характера. 

Практическая работа. Сопоставление текста новеллы 

и её стихотворного перевода. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на один из дискуссионных 

вопросов: 1. В чём вина и в чём беда Фортунато? 2. 

Можно ли оправдать жестокий поступок Маттео 

Фальконе? 

96 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц»: дети и взрослые. 
1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де 

Сент-Экзюпери» и статьи «О писателе» из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о 

писателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Практическая работа. Составление 

плана устного рассказа о писателе-лётчике. 167 

Самостоятельная работа. Подготовка ответа на 

вопрос «Чем удивительна биография писателя-лёт 

чика А. де Сент-Экзюпери?». Подготовка 

выразительного чтения и пересказа сказки. Создание 

собст венных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

 

97 «Маленький принц» как философская 

сказка притча. М 
1  Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев и их поступков (по 

группам). Устная и письменная характеристика 

Маленького принца. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча». Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты притчи в 

 



философской сказке „Маленький принц“». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

иллюстрированного издания «Заповеди Маленького 

принца». Письменный ответ на вопрос «По каким 

законам бытия должен жить человек (по сказке 

„Маленький принц“)?» 

98 «Маленький принц»: вечные истины в 

сказке (урок внеклассного чтения 12 
1  Выразительное чтение фрагментов сказки (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка героев 

сказки и их поступков. Практическая работа. Подбор 

цитат из сказки на тему «Истинные ценности 

жизни». 

 

99

-

10

0 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся 
2  Составление плана собственного высказывания. 

Подбор цитат и аргументация их целесообразности 

для доказательства своих мыслей. Письменный ответ 

на вопрос «Как повлияла на меня литература, 

изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых 

заданий. 

 

10

1-

10

2 

Итоговый урок-праздник «Путешествие 

по стране Литературии 6 класса». 

Задания для летнего чтения (уроки 

развития речи 11–12) 

2  Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Устный монологический ответ. Устные и 

письменные пересказы. Толкование изученных 

литературоведческих терминов и их 

иллюстрирование примерами. Игровые виды 

деятельности: решение кроссвордов, участие в 

конкурсах. Ответы на вопросы заключительной 

викторины (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Отчёт о выполнении самостоятельных 

учебных проектов. Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 6 

классе 

 

 



 

Тематическое планирование 8 кл(68ч) 

№ урока Тема Количество 

часов 

Использование по этой 

теме/разделу 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение 1ч 

1 Русская литература и 

история. Интерес русских 

писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Историзм творчества 

классиков русской 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Осознанное чтение статьи 

учебника «Русская 

литература и история», 

эмоциональный отклик на 

прочитанное, выражение 

личного читательского 

отношения к прочитанному. 

Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выполнение тестовых 

заданий. Практическая 

работа. Выявление связей 

литературных сюжетов и 

героев с историческим 

процессом (на основе ранее 

изученного). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа 

вступительной статьи по 

опорным словам. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«историзм литературы». 

Чтение статьи «О 

 



талантливом читателе» и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

Устное народное творчество (2 ч 

2 В мире русской народной 

песни (лирические, 

исторические песни). 
Русские народные песни 

«В тёмном лесе…», «Уж 

ты ночка, ночка тёмная…», 

«Вдоль по улице метелица 

метёт…»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки. 

Отражение жизни наро да в 

народной песне. Частушка 

как малый песенныйжанр. 

Отражение различных 

сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие 

тематики час тушек. 

Поэтика частушек. 

Развитие представлений о 

народной песне, част ушке. 

Русские на родные песни в 

актёрском исполнении 

1  Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства 

– фольклорной и 

литературной. Чтение и 

составление тезисов статьи 

учебника «Русские 

народные песни». 

Выразительное чтение 

(исполнение) народных 

песен, частушек. 

Прослушивание и 

рецензирование актёрского 

исполнения песен. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поискпримеров, 

иллюстрирующих понятия 

«народная песня», 

«частушка». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Виды русских народных 

песен». Самостоятельная 

 



работа. Составление 

толкового словарика 

историко-культурных 

реалий статьи учебника. 

Завершение работы над 

таблицей. Отзыв на одну из 

иллюстраций учебника к 

теме «Русские народные 

песни». Выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…» из разделов 

«Русские народные песни», 

«Частушки». Составление 

текста частушки на 

школьную тему 

3 Предания как 

исторический жанр 
русской народной прозы. 

Особенности содержания и 

художественной формы 

народных преданий. 

Развитие представлений о 

предании. Предания в 

актёрском исполнении 

1  Выразительное чтение и 

обсуждение преданий из 

учебника и практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Рецензирование 

актёрского исполнения 

преданий (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири 

Ермаком». Практическая 

работа. Составление плана 

сообщения «Предания как 

исторический жанр русской 

народной прозы». Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

 



«предание». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа 

статьи учебника по 

опорным словам. 

Выполнениезаданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» из 

раздела «Предания». 

Составление таблицы 

«Сходство и различие 

преданий и народных 

сказок». Проект. 

Составление сценария 

конкурса «Русские 

народные песни и 

предания» (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…») и его 

проведение во внеурочное 

время 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

4 «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Житие как жанр 

древнерусской литературы. 

Защита русских земель от 

нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные 

особенности воинской 

повести и жития. Развитие 

представлений о житии и 

древнерусской воинской 

повести 

1  Чтение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы» 

и письменный ответ на 

вопрос «Что нового 

появилось в русской 

литературе XVII века?». 

Выразительное чтение по 

ролям фрагментов «Жития 

Александра Невского» в 

современном переводе. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

 



комментариев. 

Формулирование вопросов 

к тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания 

жития с требованиями 

житийного канона. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«воинская повесть». 

Обсуждение картины П. 

Корина «Александр 

Невский». Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики князя 

Александра Невского. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка пересказа на 

тему «Последний подвиг 

Александра Невского» с 

сохранением особенностей 

языка жития. Письменная 

характеристика князя 

Александра Невского. 

Чтение фрагментов «Жития 

Сергия Радонежского» и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…».Чтение 

статьи учебника «Русская 

история в картинах» и 

письменный ответ на один 

из вопросов: 1. Каким 

предстаёт Александр 

Невский (Сергий 

Радонежский) на картинах 



русских художников? 2. 

Какие исторические 

события отражены на 

картинах об Александре 

Невском? 

5 «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII века. 

Изображение 

действительных и 

вымышленных событий – 

главное новшество 

литературы XVII века. 

Новые литературные герои 

– крестьянские и 

купеческие сыновья. 

Сатира на судебные 

порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – 

«кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому он 

так и судил»). Особенности 

поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской 

литературы. «Шемякин 

суд» в актёрском 

исполнении 

  Чтение и составление 

тезисов статьи «О „Повести 

о Шемякином суде“». 

Выразительное чтение 

фрагментов сатирической 

повести XVII века в 

современном переводе (в 

том числе по ролям). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Обсуждение древнерусских 

иллюстраций. 

Характеристика героя 

сатирической повести. 

Выявление характерных для 

произведений литературы 

XVII века тем, образов и 

приёмов изображения 

человека. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«сатирическая повесть». 

 



Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Приёмы сатирического 

изображения в повести 

„Шемякин суд“». 

Самостоятельная работа. 

Пересказ фрагмента повести 

по сюжету, изображённому 

на иллюстрации. 

Из литературы XVIII века (3 ч) 

6 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: социальная 

и нравственная 

проблематика комедии. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

«Говорящие» фамилии и 

имена 

1  Чтение статьи учебника 

«Денис Иванович 

Фонвизин» и составление её 

тезисов. Устный рассказ о 

писателе. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве Д. 

И. Фонвизина. 

Выразительное чтение 

комедии (по ролям). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Основные правила 

классицизма в драме». 

Самостоятельная работа. 

Составление комментариев 

и письменная оценка 

высказываний П. А. 

Вяземского и В. О. 

Ключевского о комедии 

 



«Недоросль». Чтение статьи 

«О комедии „Недоросль“» и 

ответы на вопросы 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

7 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: речевые 

характеристики 

персонажей как средство 

создания комической 

ситуации. Понятие о 

классицизме. Основные 

правила классицизма в 

драматическом 

произведении. 

Особенности анализа 

эпизода драматического 

произведения 

1  Чтение статьи учебника 

«Фонвизин и классицизм» и 

выявление в комедии 

канонов классицизма, 

национальной 

самобытности русского 

классицизма. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«классицизм». Выявление в 

комедии характерных для 

произведений русской 

литературы XVIII века тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

Речевые характеристики 

главных героев как средство 

создания комического. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции.Практическая 

работа. Составление плана 

анализа эпизода комедии и 

устное сообщение по плану. 

Составление таблицы «Речь 

персонажей комедии как 

средство их 

характеристики». 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ 

эпизодов комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль» (по 

группам). Проект. 

 



Постановка фрагментов 

комедии «Недоросль» на 

школьной сцене (с 

использованием песен Ю. Ч. 

Кима 

8 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». Подготовка 

к домашнему письменному 

ответу на один из 

проблемных вопросов 

(урок развития речи 1) 

1  Повторение основных 

литературоведческих 

понятий, связанных с 

анализом комедии 

классицизма. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и 

письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. 

Какие черты поэтики 

классицизма проявились в 

комедии «Недоросль»? 2. 

Почему в комедии 

«Недоросль» так актуальна 

тема воспитания? 3. Против 

чего направлена сатира 

автора комедии 

«Недоросль»? Нахождение 

ошибок и редактирование 

черновых вариантов 

собственных письменных 

работ. Самостоятельная 

работа. Подготовка устного 

рассказа об И. А. Крылове и 

истории создания бас ни 

«Обоз» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернет 

 

Из литературы XIX века (36 ч) 

9 И. А. Крылов. «Обоз» – 1 saharina.ru Устный рассказ о писателе  



басня о войне 1812 года. 

Краткий рассказ о 

писателе: поэт и мудрец; 

язвительный сатирик и 

баснописец. 

Многогранность его 

личности: талант 

журналиста, музыканта, 

писателя, философа. 

Историческая основа басни 

«Обоз». Критика 

вмешательства императора 

Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в 

Отечественной вой не 1812 

года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. Развитие 

представлений о бас не, её 

морали, аллегории. Басня в 

актёрс ком исполнении 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

и истории создания басни. 

Выразительное чтение 

басни (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для басен тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

Формулирование вопросов 

по тексту басни. Устный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика сюжета 

басни, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Выявление в 

басне признаков эпического 

произведения. 

Практическая работа. 

Составление плана басни, в 

том числе цитатного. 

Подбор цитат из текста 

басни по заданной теме. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

басни наизусть. 

Письменный ответ на 

вопрос «Как в басне „Обоз“ 



отразились исторические 

события войны 1812 года?». 

Составление тезисов статьи 

«Поэт и Мудрец» и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Подготовка сообщения о К. 

Ф. Рылееве и истории 

создания думы «Смерть 

Ермака» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Индивидуальная 

работа по подготовке 

рефератов и докладов о 

русской литературе первой 

половины ХIХ века с 

последующим 

рецензированием и 

обсуждением наиболее 

интересных работ в классе. 

Проект. Подготовка 

литературного вечера и 

электронного сборника 

«Баснописцы народов 

мира» с использованием 

материалов практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…» 

10 К. Ф. Рылеев. «Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение. Краткий 

рассказ о писателе. Автор 

дум и сатир. Оценка дум 

современниками. Понятие 

о думе. Историческая тема 

 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

Составление тезисов статьи 

учебника «Кондратий 

Фёдорович Рылеев» и 

одноимённой статьи 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Устный 

рассказ о писателе и 

истории создания 

 



думы «Смерть Ермака». 

Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один 

из предводителей казаков. 

Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева – основа народной 

песни о Ермаке. Дума 

«Смерть Ермака» в 

актёрском исполнении 

soc-ege.sdamgia.ru произведения. 

Выразительное чтение думы 

(в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«дума». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. 

Соотнесение содержания 

думы с романтическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Характеристика 

особенностей поэзии 

русского романтизма, 

присущих думе (на уровне 

языка, композиции, образа 

времени и пространства, 

образа романтического 

героя). Составление плана 

письменного ответа на 

вопрос. Самостоятельная 



работа. Подготовка 

выразительного чтения 

фрагмента думы. Чтение 

думы «Иван Сусанин» и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Письменный ответ на 

вопрос «Какими способами 

поэт создаёт облик 

романтического героя в 

думе „Смерть Ермака“?». 

Составлениеотзыва на 

русскую песню, созданную 

на стихи думы. Подготовка 

устного рассказа об А. С. 

Пушкине-историке на 

основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение 

фрагментов исторического 

труда А. С. Пушкина 

«История Пугачёва» 

11 А. С. Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрывки) 

(урок внеклассного 

чтения 1). Краткий рассказ 

об отношении поэта к 

истории и исторической 

теме в литературе. 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина (на 

основе ранее изученного). 

Заглавие Пушкина 

(«История Пугачёва») и 

поправка Николая I 

(«История пугачёвского 

бунта»), принятая 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Составление тезисов статьи 

учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин» и 

статьи «Всегда с нами» из 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Устный 

рассказ об А. С. Пушкине-

историке. Повторение 

сведений о Пушкине-

историке (на основе ранее 

изученного). Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

поэта. Выразительное 

 



Пушкиным как более 

точная. Их смысловое 

различие. История 

пугачёвского восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка. 

Отношение народа, дворян 

и автора к предводителю 

восстания. Бунт 

«бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. 

Пушкин) 

чтение фрагментов 

«Истории Пугачёва». 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Сопоставление заглавий к 

историческому труду о 

Пугачёве А. С. Пушкина и 

царя Николая I. Обсуждение 

материалов «Об 

исторических воззрениях А. 

С. Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. 

Составление плана статьи 

В. А. Кожевникова 

«Историческая эпоха, 

развитая в вымышленном 

повествовании». 

Самостоятельная работа. 

Чтение романа 

«Капитанская дочка» и 

краткий пересказ его 

сюжета. Подготовка 

сообщения об истории 

создания романа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему А. С. 

Пушкин посчитал заглавие 

царя Николая I к своему 

историческому труду о 

Пугачёве более точным?». 

Проект. Составление 

маршрута заочной 

экскурсии «Пушкин в 

Оренбурге» с 

использованием раздела 



учебника «Литературные 

места России», материалов 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» и 

интернет-ресурсов 

12 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка» как 

реалистический 

исторический роман. 

История создания романа. 

Его сюжет и герои. 

Начальные представлении 

об историзме 

художественной 

литературы, о романе, о 

реализме. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Устный рассказ об истории 

создания романа. 

Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культ урн ых 

комментариев. Различные 

виды пересказов. 

Формулирование вопросов 

к тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

романа, его тематики, 

проблематики, 

идейноэмоционального 

содержания. Толкование 

эпиграфов к главам романа. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», 

«роман». Практическая 

работа. Соотнесение 

содержания произведения с 

реалистическими 

принципами изображения 

 



жизни и человека. 

Составление таблицы «Пётр 

Гринёв как реалистический 

герой». Самостоятельная 

работа. Чтение романа 

«Капитанская дочка». 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

историей Петра Гринёва. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какую роль в 

композиции романа играют 

пушкинские эпиграфы?» 

13 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

образ главного героя. 

Пётр Гринёв:  жизненный 

путь героя, формирование 

характера («Береги честь 

смолоду»). Родители 

Гринёва 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Составление лексических и 

историко-куль тур ных 

комментариев. Различные 

виды пересказов. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устныйили письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика Гринёва и 

средств создания его образа. 

Выявление в романе 

характерных для 

произведений русской 

литературы первой 

половины XIX века тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

Практическая работа. 

Анализ эпизода «Первая 

встреча Гринёва с 

Пугачёвым». Составление 

плана характеристики 

Гринёва. Самостоятельная 

 



работа. Выборочный 

пересказ эпизодов, 

связанных со Швабриным и 

Савельичем. Письменная 

характеристика Петра 

Гринёва как героя 

реалистического романа 

14 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

система образов романа. 

Швабрин – антигерой. 

Значение образа 

Савельича. 

Композиционный смысл 

сопоставления Петра 

Гринёва со Швабриным и 

Савельичем 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Различные виды пересказов. 

Характеристика отдельного 

персонажа и средств 

создания его образа. 

Сопоставительная 

характеристика героев. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление цитатной 

таблицы «Сравнительная 

характеристика Гринёва и 

Швабрина» и плана 

сравнительной 

характеристики героев. 

Устный рассказ о героях по 

плану. Самостоятельная 

работа. Письменная 

сравнительная 

характеристика Гринёва и 

Швабрина. Выборочный 

пересказ эпизодов, 

связанных с образами Маши 

Мироновой и её родителей 

 

15 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

нравственный идеал 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

Устное рецензирование 

исполнения актёрами 

фрагментов романа (см. 

 



Пушкина в 

образеМашиМироновой. 

Семья капитана Миронова. 

Женские образы в романе. 

Маша Миронова: 

нравственная красота 

героини. Художественный 

смысл образа 

императрицы. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

задания фонохрестоматии). 

Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов 

по текступроизведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная характеристика 

героинь романа и средств 

создания их образов. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики героинь 

романа. Практическая 

работа. Анализ эпизодов 

«Гибель капитана 

Миронова», «В 

императорском саду». 

Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

сравнительной 

характеристики женских 

образов романа. 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

образом Пугачёва 

16 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

образ предводителя 

народного восстания и 

его окружения. Пугачёв и 

народное восстание в 

историческом труде 

Пушкина и в романе. 

Народное восстание в 

авторской оценке. 

Гуманизм и историзм 

Пушкина. Фрагменты 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

soc-ege.sdamgia.ru 

Устное рецензирование 

исполнения актёрами 

фрагментов романа (см. 

задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Объяснение жизненной 

 



романа в 

актёрскомисполнени 

основы и художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики Пугачёва. 

Устная характеристика 

Пугачёва и средства 

создания его образа. 

Самостоятельная работа. 

Чтение статьи учебника 

«Исторический труд 

Пушкина» и составление её 

тезисов. Письменная 

характеристика Пугачёва 

17 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

особенности содержания 

и структуры. 

Историческая правда и 

художественный вымысел 

в романе. Особенности 

композиции. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Форма семейных записок 

как способ выражения 

частного взгляда на 

отечественную историю 

1  Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Соотнесение 

содержания романа с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Выявление черт 

фольклорной традиции в 

романе, определение в нём 

художественной функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств. Характеристика 

художественн ого мира 

романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману и 

фрагментов его киноверсий. 

 



Практическая работа. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

«Капитанской дочки» и 

«Истории Пугачёва». 

Самостоятельная работа. 

Чтение фрагментов романа 

«Арап Петра Великого» (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Подготовка к контрольной 

работе по роману 

«Капитанская дочка». 

Проект. Составление 

электронной презентации 

«Герои романа 

„Капитанская дочка“ и их 

прототипы» (или «Герои 

романа „Капитанская 

дочка“ в книжной графике и 

киноверсиях») 

18 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка» 

(урок развития речи 2). 

Подготовка к письменному 

ответу на один из 

проблемных вопросов 

1 saharina.ru 
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Составление плана 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. 

Что повлияло на 

формирование характера 

Петра Гринёва? 2. Почему 

Машу Миронову можно 

считать нравственным 

идеалом Пушкина? 3. 

Какова авторская позиция в 

оценке Пугачёва и 

 



народного восстания?4. 

Почему Пугачёв не 

расправился с Петром 

Гринёвым? 5. Как анализ 

композиции романа 

«Капитан ская дочка» 

помогает понять его идею? 

6. Какие вечные вопросы 

поднимает Пушкин в 

романе? Самостоятельная 

работа. Подготовка 

сообщений «Пушкин и 

лицеисты», «Пушкин и 

декабристы» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

19  А. С. Пушкин. «19 

октября», «Туча». «19 

октября»: мотивы 

дружбы, прочного союза 

и единения друзей. 

Дружба как нравственный 

жизненный стержень 

сообщества избранных. 

«Туча»: разноплановость в 

содержании стихотворения 

– зарисовка природы, 

отклик на десятилетие 

восстания декабристов 
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Устные сообщения о поэте 

и истории создания 

стихотворений. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

Пушкина. Выразительное 

чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

характерных для 

стихотворений Пушкина 

тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Составление плана и 

 



устный анализ одного из 

стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть и письменный 

анализ одного из них. 

Чтение стихотворения «Моя 

родословная», выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка 

сообщения «Пушкин и А. П. 

Керн» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор 

стихотворений о любви и 

творчестве из ранней 

лирики Пушкина. 

Подготовка к конкурсу на 

лучшее исполнение 

стихотворения или романса 

на стихи поэта 

20 А. С. Пушкин. «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…») и другие 

стихотворения, 

посвящённые темам любви 

и творчества (урок 

внеклассного чтения 2). 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»): 

обогащение любовной 

лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. Эволюция тем 

любви и творчества в 

1 saharina.ru 
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Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

 



ранней и позд ней лирике 

поэта 

коллективном диалоге. 

Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение 

стихотворения или романса, 

ответы на вопросы 

викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Практическая 

работа. Составление тезисов 

статьи учебника о 

стихотворении «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…») и подбор к 

ним цитатных аргументов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к контрольной 

работе и тестированию по 

творчеству А. С. Пушкина 

21 Контрольная работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина 
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Письменный анализ 

стихотворения или 

сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ 

эпизода романа 

«Капитанская дочка»; ответ 

на проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых 

заданий. Самостоятельная 

работа. Подготовка устного 

рассказа о М. Ю. 

Лермонтове и истории 

создания поэмы «Мцыри» 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение и 

пересказ статьи «В гостях у 

Лермонтова. Осенний день 

в Тарханах» (см. практикум 

 



«Читаем, думаем, 

спорим…»). Чтение поэмы 

«Мцыри». Подготовка 

выразительного чтения 

произведений Лермонтова 

на историческую тему (на 

основе изученного в 6–7 

классах 

22 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

Краткий рассказ о поэте. 

Его отношение к 

историческим темам и 

воплощение этих тем в его 

творчестве (с обобщением 

изученного в 6—7 

классах). Понятие о 

романтической поэме. 

Эпиграф и сюжет поэмы. 

Фрагменты поэмы в 

актёрском исполнении 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил 

Юрьевич Лермонтов». 

Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

Лермонтова. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета 

поэмы, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Соотнесение 

содержания поэмы первой 

половины XIX века с 

романтическими 

принципами изображения 

жизни и человека. Работа со 

 



словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«романтическая поэма». 

Практическая работа. 

Характеристика 

особенностей поэзии 

русского романтизма на 

примере поэмы «Мцыри» 

(на уровне языка, 

композиции, образа 

времени и пространства, 

романтического героя). 

Составление плана ответа 

на вопрос. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

фрагментов поэмы 

наизусть. Чтение статьи 

учебника «Начальное 

представление о 

романтизме» и письменный 

ответ на вопрос «Какие 

принципы романтизма 

отразились в поэме 

„Мцыри“?» 

23 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: образ 

романтического героя. 

Мцыри как романтический 

герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для мо 

наха. Трагическое 

противопоставление 

человека и обстоятельств. 

Смысл финала поэмы 
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Выявление в поэме 

признаков лирики и эпоса. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Анализ 

пор трета Мцыри, 

кавказского пейзажа и 

речевых особенностей 

героя. Выявление 

художественно значимых 

 



изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение 

их художественной 

функции. Ответы на 

вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. 

Составление плана на тему 

«Двуплановость 

композиции поэмы 

„Мцыри“». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «В чём проявилась 

двуплановость композиции 

поэмы „Мцыри“?». 

Проекты. Составление 

электронного альбома 

«Кавказские пейзажи в 

рисунках Лермонтова и в 

поэме „Мцыри“». 

Составление маршрута 

заочной экскурсии по 

музею Лермонтова в 

Москве (см. раздел 

учебника «Литературные 

места России») 

24 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: особенности 

композиции поэмы. 

Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Исповедь 

героя как композиционный 

центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей 
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Выявление в поэме 

признаков лирики и эпоса. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Анализ 

 



природы, смысл их 

противопоставления. 

Портрет и речь героя как 

средства выражения 

авторского отношения к 

нему 

soc-ege.sdamgia.ru пор трета Мцыри, 

кавказского пейзажа и 

речевых особенностей 

героя. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение 

их художественной 

функции. Ответы на 

вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. 

Составление плана на тему 

«Двуплановость 

композиции поэмы 

„Мцыри“». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «В чём проявилась 

двуплановость композиции 

поэмы „Мцыри“?». 

Проекты. Составление 

электронного альбома 

«Кавказские пейзажи в 

рисунках Лермонтова и в 

поэме „Мцыри“». 

Составление маршрута 

заочной экскурсии по 

музею Лермонтова в 

Москве (см. раздел 

учебника «Литературные 

места России») 

25 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» (урок развития 

речи 3). Подготовка к 

1 saharina.ru Чтение статьи учебника 

«Поэма М. Ю. Лермонтова 

„Мцыри“ в оценке русской 

 



письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов 
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критики» и сопоставление 

позиций критиков. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана ответа 

на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на 

литературном материале и с 

использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. 

Какова роль эпизода «Бой с 

барсом» («Встреча с 

грузинкой» и др.) в поэме 

«Мцыри»? 2. Какие черты 

романтических героев 

присущи Мцыри? 3. Какова 

композиционная роль 

картин кавказской природы 

в поэме «Мцыри»? 4. Зачем 

историю Мцыри автор 

излагает в форме исповеди 

героя? 5. Какой смысл 

имеет в финале поэмы 

смерть Мцыри? Подготовка 

устного рассказа о Н. В. 

Гоголе и истории создания 

комедии «Ревизор» на 

основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием сведений 



из раздела учебника 

«Литературные места 

России», справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение комедии 

«Ревизор» 

26 Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

как социально-

историческая комедия. 

Краткий рассказ о 

писателе, его отношении к 

истории, исторической 

теме в художественном 

произведении. 

Исторические 

произведения в творчестве 

Гоголя (с обобщением 

изученного в 5—7 кл.). 

История создания и 

постановки ком едии. 

Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. Развитие 

представлений о комедии. 

Фрагменты комедии в 

актёрском исполнении 
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Составление тезисов статей 

учебника «Николай 

Васильевич Гоголь» и «О 

замысле, написании и 

постановке „Ревизора“». 

Устный рассказ о писателе 

и истории создания 

комедии. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное 

чтение фрагментов пьесы 

(по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников и 

актёрского исполнения (см. 

вопросы фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия». Практическая 

работа. Выявление 

признаков драматического 

 



рода в комедии. 

Самостоятельная работа. 

Чтение комедии «Ревизор». 

Пересказ эпизодов, 

связанных с образами 

чиновников. Письменный 

ответ на вопрос «Какую 

общественную задачу 

ставил перед собой Гоголь в 

комедии „Ревизор“?» 

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

как сатира на 

чиновничью Россию. 

Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель 

автора – высмеять «всё 

дурное в России». 

Отношение к комедии 

современной писателю 

критики, общественности. 

Развитие представлений о 

сатире и юморе 

1  Характеристика сюжета 

пьесы, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Соотнесение 

содержания пьесы с 

реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сатира» и «юмор». 

Практическая работа. 

Составление плана 

характеристики чиновников 

города. Характеристика 

героев и средств создания 

их образовСамостоятельная 

работа. Пересказ эпизодов, 

связанных с образом 

 



Хлестакова. Письменный 

ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. 

Каков образ 

провинциально-

чиновничьего города в 

пьесе «Ревизор»? 2. Как 

влияет страх встречи с 

ревизором на каждого из 

чиновников города? 

28 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

образ Хлестакова. 

Хлестаков и «мираж ная 

интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общест 

венное явление 

1  Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устная характеристика 

Хлестакова и средств 

создания его образа. 

Объяснение жизненной 

основы и художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической обобщённости 

художественного образа 

Хлестакова. Практическая 

работа. Анализ эпизодов 

«Первая встреча Хлестакова 

с городничим», «Сцена 

вранья», их роль в комедии. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. 

В чём сущность 

хлестаковщины как 

общественного явления? 2. 

Почему Гоголь огорчался, 

когда зрителям на спектакле 

«Ревизор» было лишь 

смешно? 3. Почему критик 

 



Ю. Манн назвал интригу 

комедии «Ревизор» 

миражной? 

29 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

сюжет и композиция 

комедии. Особенности 

композиционной 

структуры комедии. 

Новизна финала — немой 

сцены. Своеобразие 

действия пьесы, которое 

«от начала до конца 

вытекает из характеров» 

(В. И. Немирович-

Данченко). Ремарки как 

форма выражения 

авторской позиции 
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Составление тезисов статьи 

учебника «О новизне 

„Ревизора“». Выделение 

этапов развития сюжета 

комедии. Составление 

сообщения о 

композиционных 

особенностях комедии. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Сопоставление 

комедий «Ревизор» и 

«Недоросль». Выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Обсуждение 

иллюстраций к пьесе. 

Практическая работа. 

Анализ эпизода «Последний 

монолог городничего» и 

немой сцены. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Как мысль Гоголя о 

том, что в русском обществе 

пропала совесть, связана с 

возмездием, настигшим 

городничего?». Подготовка 

к письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов следующего 

урока. Отзыв на 

иллюстрацию к пьесе. 

Проекты. Составление 

электронного альбома 

«Герои комедии „Ревизор“ 

и их исполнители: из 

 



истории театральных 

постановок» или «Комедия 

„Ревизор“ в иллюстрациях 

русских художников» 

30 Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

(урок развития речи 4). 

Подготовка к письменному 

ответу на один из 

проблемных вопросов 
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Составление плана ответа 

на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на 

литературном материале и с 

использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Нахождение ошибок и 

редактирование черновых 

вариантов собственных 

письменных работ. Устный 

и письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 1. 

Почему Гоголь считал, что 

для спасения России нужно 

в ней «высмеять всё 

дурное»? 2. В чём 

социальная опасность 

хлестаковщины? 3. Каковы 

авторские способы 

разоблачения пороков 

чиновничества? 4. Почему 

комедию «Ревизор» 

включают в репертуар 

современных театров?5. 

Чем интересна постановка 

комедии в современном 

театре? (Чем интересна 

киноверсия комедии?) 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва 

(рецензии) на театральные 

или кинематографические 

версии комедии. Чтение 

повести «Шинель» 

 



31 Н. В. Гоголь. «Шинель»: 

своеобразие реализации 

темы «маленького 

человека». Образ 

«маленького человека» в 

литературе (с обобщением 

ранее изученного). Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, 

косноязычие). 

Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего 

духовной силой и 

противостоящего 

бездушию общества 
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Выразительное чтение 

повести. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление характерных для 

повести первой половины 

XIX века тем, образов и 

приёмов изображения 

человека. Устная 

характеристика героя и 

средств создания его образа. 

Практическая работа. 

Составление плана (в том 

числе цитатного) 

характеристики 

Башмачкина. Анализ 

эпизода «Башмачкин 

заказывает шинель». 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Башмачкина или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос «Как в 

повести „Шинель“ 

продолжается тема 

„маленького человека“ в 

русской литературе?» 

 

32 Н. В. Гоголь. «Шинель» 

как «петербургский 

текст». Мечта и 

реальность в повести 

«Шинель». Петербург как 

символ 

вечногоадскогохолода. 
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как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. Выявление в 

 



Шинель как последняя 

надежда согретьс я в 

холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Роль 

фантастики в 

художественном 

произведении 
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повести признаков 

реалистического и 

фантастического 

произведения, примеров, 

иллюстрирующихпонятия 

«символ» и 

«фантастический реализм». 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

иллюстраций к повести и её 

киноверсии. Практическая 

работа. Составление плана 

анализа финала повести и 

плана ответа на 

проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ финала 

повести или ответ на вопрос 

«Против чего направлена 

повесть „Шинель“ и как в 

ней раскрывается тема 

возмездия?». Подготовка к 

контрольной работе по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Проект. Составление 

электронного альбома 

«Петербург начала XIX века 

и его обитатели в повести 

„Шинель“» 

33 Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. 

Гоголя 

1  Анализ (или 

сопоставительный анализ) 

стихотворений; анализ 

эпизода лироэпического 

(или драматического) 

произведения, письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение 

тестовых заданий. 

 



Самостоятельная работа. 

Подготовка устного 

рассказа об И. С. Тургеневе 

и истории создания рассказа 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Подготовка 

сообщения о сборнике 

«Записки охотника». Чтение 

рассказа «Певцы» 

34 И. С. Тургенев. «Певцы»: 

сюжет и герои, образ 

повествователя врас 

сказе (урок внеклассного 

чтения 3). Краткий рассказ 

о писателе. Тургенев как 

пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Особенности цикла 

«Записки охотника» (с 

обобщением ранее 

изученного). Изображение 

русской жизни и русских 

характеров в рассказе. 

Образ повествователя в 

рассказе. Способы 

выражения авторской 

позиции. Роль народной 

песни в композиционной 

структуре рассказа 
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Составление тезисов статьи 

учебника «Иван Сергеевич 

Тургенев». Устный рассказ 

о писателе и истории 

создания рассказа. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии И. С. 

Тургенева и его книге 

«Записки охотника». 

Выразительное чтение 

рассказа «Певцы». 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов 

развитиясюжета. 

Различение образов 

рассказчика и 

автораповествователя. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Выводы об 

особенностях 

 



художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики цикла «Записки 

охотника». Определение 

художественной функции 

русской песни в 

композиции рассказа. 

Прослушивание русских 

песен, исполняемых в 

рассказе, и их обсуждение. 

Игровые виды 

деятельности: 

инсценирование 

фрагментов рассказов, 

литературная викторина 

(см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики певцов. 

Подбор цитат на тему 

«Внешний облик и 

внутреннее состояние 

певцов во время исполнения 

песен». Устная 

характеристика образа 

повествователя и средств 

его создания. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика певцов. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какова роль образа 

повествователя (русской 

песни) в композиции 

рассказа „Певцы“?». Чтение 

фрагментов романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 



Подготовка устного 

рассказа о писателе на 

основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Индивидуальная 

работа по подготовке 

рефератов и докладов о 

русской литературе второй 

половины ХIХ века с 

последующим 

рецензированием и 

обсуждением наиболее 

интересных работ в классе 

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» 

(отрывок): сюжет и 

герои. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, 

издателе, государственном 

чиновнике. 

Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего 

основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполнении 
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Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил 

Евграфович Салтыков-

Щедрин». Обсуждение 

статьи «Уроки Щедрина» 

(см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Сообщение о писателе. 

Выразительное чтение 

фрагмента романа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-

 



эмоционального 

содержания фрагмента 

романа. Практическая 

работа. Устная 

характеристика глуповцев и 

правителей и средств 

создания их образов. 

Самостоятельная работа. 

Различные виды пересказов 

фрагмента романа. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос «Как в 

образах глуповцев 

отразилось отношение 

автора к современным ему 

порядкам?» 

36 М. Е. СалтыковЩедрин. 

«История одного города» 

(отрывок): средства 

создания комического. 

Средства создания 

комического в романе: 

ирония, сатира, гипербола, 

гротеск, эзопов язык. 

Понятие о пародии. Роман 

как пародия на 

официальные исторические 

сочинения 
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Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Викторина по 

творчеству Салтыкова-

Щедрина (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Практическая 

работа. Составление плана 

сообщения о средствах 

создания комического в 

романе. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«ирония», «сатира», 

«гипербола», «гротеск», 

«эзопов язык», «пародия». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какими средствами 

автор создаёт в 

 



романекомический 

эффект?». Подготовка 

устного рассказа о Н. С. 

Лескове на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

«Старый гений» 

37  Н. С. Лесков. «Старый 

гений»: сюжет и герои. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сатира на 

чиновничество в рассказе. 

Защита беззащитных. 

Рассказ в актёрском 

исполнении 
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Составление тезисов статьи 

учебника «Николай 

Семёнович Лесков». 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Практическая 

работа. Устная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов. Составление 

цитатной таблицы «Две 

России в рассказе». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один 

 



из вопросов: 1. Какие две 

России изображены в 

рассказе «Старый гений»? 2. 

Кто виноват в страданиях 

героини рассказа? 

38 Н. С. Лесков. «Старый 

гений»: проблематика и 

поэтика. Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

Развитие представлений о 

рассказе и о 

художественной детали 
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Характеристика тематики, 

проблематики, 

идейноэмоционального 

содержания рассказа. 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный 

ответ навопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«художественная деталь», 

«рассказ». Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. 

Составление плана 

сообщения о нравственных 

проблемах рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какие 

нравственные проблемы 

поднимает Лесков в 

рассказе „Старый гений“?». 

Подготовка устного 

рассказа о Л. Н. Толстом и 

истории создания рассказа 

«После бала» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

 



литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

«После бала» 

39 Л. Н. Толстой. «После 

бала»: проблемы и герои. 

Краткий рассказ о 

писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Идея 

разделённости двух 

Россий. Противоречие 

между сословиями и 

внутри сословий. 

Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства 

и народа. Рассказ в 

актёрском исполнении 
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Составление тезисов статьи 

учебника «Лев Николаевич 

Толстой». Устный рассказ о 

писателе. Подбор и 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве Л. 

Н. Толстого. Выразительное 

чтение рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. Устная и 

письменная характеристика 

героев и средств создания 

их образов. Практическая 

работа. Подбор цитат на 

тему «Две России в 

рассказе». Составление 

плана ответа на вопрос 

«Какие исторические 

взгляды Толстого 

отразились в рассказе 

„После 

бала“?».Самостоятельная 

 



работа. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 

40 Л. Н. Толстой. «После 

бала»: особенности 

композиции и поэтика 

рассказа. Контраст как 

средство раскрытия 

конфликта в рассказе. 

Развитие представлений об 

антитезе. Роль антитезы в 

композиции произведения. 

Развитие представлений о 

композиции. Смысловая 

роль художественных 

деталей в рассказе 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«контраст», «антитеза», 

«композиция», 

«художественная деталь». 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Практическая 

работа. Составление плана 

сообщения об особенностях 

композиции рассказа. 

Составление цитатной 

таблицы «Контраст как 

основной композиционный 

приём в рассказе». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Как контрастное 

построение рассказа 

помогает в понимании его 

идеи?». Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого «Севастополь в 

декабре месяце». Ответы на 

вопросы викторины и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

 



41 Контрольная работа по 

творчеству М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н. 

С. Лескова, Л. Н. 

Толстого 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Контрольное сочинение на 

одну из тем: 1. В чём 

современность истории 

глуповцев? (По фрагменту 

романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города».)2. Что общего во 

взглядах на Россию в 

рассказах Н. С. Лескова и Л. 

Н. Толстого? 3. Какие 

литературные приёмы и 

способы отражения 

действительности помогли 

русским писателям донести 

свои идеи до читателя? (По 

произведениям М. Е. 

Cалтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого.) 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения наизусть 

стихотворений на тему 

«Поэзия родной природы». 

Чтение стихов из раздела 

«Родная природа в 

произведениях русских 

поэтов» и выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…» 

 

42 Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX 

века (урок развития речи 

5). Поэтические картины 

русской природы в разные 

времена года. Разнообразие 

чувств и настроений 

лирического «я» у разных 

поэтов. Условность 

выражения внутреннего 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

 



состояния человека через 

описания природы. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление общности в 

восприятии природы 

русскими поэтами. Игровые 

виды деятельности: конкурс 

на лучшее исполнение 

стихотворения, 

литературная викторина. 

Практическая работа. 

Составление партитурной 

разметки текста 

стихотворения и 

выразительное чтение с 

соблюдением логических 

ударений, пауз, поэтических 

интонаций. Составление 

плана анализа 

стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ одного 

из стихотворений или 

сопоставительный анализ 

двух стихотворений. Чтение 

рассказа «О любви». 

Подготовка устного 

рассказа об А. П. Чехове и 

истории создания рассказа 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

43  А. П. Чехов. «О любви» 

(из трилогии). Краткий 

рассказ о писателе. 

История об упущенном 

счастье. Понятие о 

психологизме 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

Составление тезисов статьи 

учебника «Антон Павлович 

Чехов». Устный рассказ о 

писателе на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нём. Подбор и 

 



художественной 

литературы. Психологизм 

рассказа. Фрагмент 

рассказа в актёрском 

исполнении 

pedsovet. su   

 

обобщение 

дополнительного материала 

о биографии и творчестве 

А. П. Чехова. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Практическая работа. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«психологизм». 

Составление таблицы 

«Психологизм рассказа 

Чехова «О любви». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему любовь не 

принесла Алёхину 

счастья?». Чтение рассказов 

«Человек в футляре» и 

«Тоска». Выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…» 



44 А. П. Чехов. «Человек в 

футляре» (урок 

внеклассного чтения 4). 

«Маленькая трилогия» как 

цикл рассказов о 

«футлярных» людях. 

«Футлярное» 

существование человека и 

его осуждение писателем. 

Конфликт свободной и 

«футлярной» жизни, 

обыденного и идеального. 

Общность героев и 

повествователей в 

рассказах ««Человек в 

футляре» и «О любви» 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Выразительное чтение 

рассказа. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Устная и письменная 

характеристика героев. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучший пересказ или 

рассказ о герое 

произведения, литературная 

викторина. Практическая 

работа. Сопоставление 

сюжетов, персонажей 

рассказов «Человек в 

футляре» и «О любви». 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в рассказах. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему героев 

рассказов Чехова „Человек 

в футляре“ и „О любви“ 

можно назвать „фут 

лярными“ людьми?». 

Подготовка сообщения об 

И. А. Бунине и рассказе 

«Кавказ» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

 



литературы и ресурсов 

Интернета 

Из русской литературы XX века (21 ч) 

45 И. А. Бунин. «Кавказ»: 

лики любви. Краткий 

рассказ о писателе. 

Повествование о любви в 

различных её состояниях и 

в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя. Рассказ в 

актёрском исполнении 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции Практическая 

работа. Устная и 

письменная характеристика 

героев рассказа. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

несчастливы в любви герои 

рассказа „Кавказ“?». Чтение 

рассказа Бунина 

«Солнечныйудар» и 

выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Подготовка устного 

рассказа о военной 

 



биографии А. И. Куприна и 

его рассказе «Куст сирени» 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. 

Составление маршрута 

электронной заочной 

экскурсии в музей И. А. 

Бунина в Орле с 

использованием статьи 

учебника из раздела 

«Литературные места 

России» и ресурсов 

Интернета 

46 А. И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. 

Краткий рассказ о 

писателе. Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини. Развитие 

представлений о сюжете и 

фабуле. Рассказ в 

актёрском исполнении 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Александр 

Иванович Куприн». Устный 

рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. 

 



Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«сюжет» и «фабула». 

Практическая работа. 

Составление плана 

характеристики героя. 

Устная характеристика 

героев 

рассказаСамостоятельная 

работа. Подготовка к 

диспуту «Поговорим о 

превратностях любви». 

Составление устного 

сообщения «Сходство и 

различие рассказов „Куст 

сирени“ Куприна и „Дары 

волхвов“ О. Генри». Чтение 

рассказа Куприна «На 

разъезде» и выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Проект. 

Подготовка электронной 

презентации «Лики любви в 

рассказах А. П. Чехова, И. 

А. Бунина, А. И. Куприна» 

47 Урок-диспут «Поговорим 

о превратностях любви» 

(урок развития речи 6). 

Подготовка к контрольной 

работе по рассказам А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 

1 saharina.ru 
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infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Участие в коллективном 

диалоге. Аргументирование 

своей позиции. Составление 

плана ответа на 

проблемный вопрос. 

Устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос, в том числе с 

использованием 

цитирования. Практическая 

работа. Подготовка 

обвинительной и защитной 

 



речи в адрес героев 

рассказов о любви. 

Самостоятельная работа. 

Написание сочинения на 

тему «Нравственный смысл 

историй о любви в 

рассказах русских 

писателей». Подготовка к 

контрольной работе по 

творчеству русских 

писателей второй половины 

XIX – начала XX века. 

Индивидуальная работа по 

подготовке рефератов и 

докладов о русской 

литературе ХХ века. Чтение 

стих отворений и 

прослушивание песен на 

стихи из раздела «Песни о 

любви на стихи поэтов XX 

века» (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…») 

48  Контрольная работа по 

рассказам А. П. Чехова, 

И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 
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rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного 

рассказа об А. А. Блоке и 

истории создания 

стихотворения «Россия» на 

основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов 

Интернета и материалов 

практикума «Читаем, 

 



думаем, спорим…» 

49 А. А. Блок. «На поле 

Куликовом», «Россия»: 

история и современность. 

Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в 

стихотворном цикле, её 

современное звучание и 

смысл. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Александр 

Александрович Блок». 

Устный рассказ о поэте и 

истории создания 

стихотворения. Чтение и 

обсуждение глав из книги 

Д. С. Лихачёва о 

Куликовской битве и статьи 

«Россия Александра Блока» 

(см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

родины в творчестве поэта. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«лирический цикл». 

Практическая работа. 

Составление цитатной 

таблицы «Образ прошлой и 

 



настоящей России в 

стихотворении А. А. Блока 

„Россия“». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворений наизусть. 

Письменный ответ на 

вопрос «В чём современное 

звучание стихов Блока об 

истории России?» 

Подготовка устного 

рассказа об С. А. Есенине и 

об истории создания поэмы 

«Пугачёв» на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…», 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

50 С. А. Есенин. «Пугачёв» 

как поэма на 

историческую тему. 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Характер 

Пугачёва. Современность и 

историческое прошлое в 

драматической поэме 

Есенина. Начальные 

представления о 

драматической поэме. 

Фрагмент поэмы в 

актёрском исполнении 
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pedsovet. su   

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Сергей 

Александрович Есенин». 

Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы. 

Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

 



«драматическая поэма». 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Художественные тропы в 

поэме „Пугачёв“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения наизусть фрагмента 

из поэмы. Письменный 

ответ на вопрос «Какова 

роль художественных 

тропов в поэме „Пугачёв“?» 

51 Образ Емельяна 

Пугачёва в народных 

преданиях, 

произведениях Пушкина 

и Есенина (урок развития 

речи 7). Сопоставление 

образа предводителя 

восстания в фольклоре, 

произведениях Пушкина и 

Есенина 

1  Чтение и обсуждение статьи 

«Пушкин и Есенин о 

Пугачёве» и выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Составление 

плана ответа на 

проблемный вопрос. 

Устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос (с использованием 

цитирования). Нахождение 

ошибок и редактирование 

черновых вариантов 

собственных письменных 

работ. Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Образ Пугачёва в 

фольклоре и литературе». 

Подготовка плана ответа на 

проблемный вопрос «В чём 

общностьи различия образа 

Пугачёва в фольклоре и 

произведениях Пушкина и 

Есенина?». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 



Подготовка устного 

рассказа об И. С. Шмелёве 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

52 И. С. Шмелёв. «Как я 

стал писателем»: путь к 

творчеству. Краткий 

рассказ о писателе (детство 

и юность, начало 

творческого пути). Рассказ 

о пути к творчеству. 

Сопоставление художест 

венного произведения с 

документально-

биографическими 

(мемуары, воспоминания, 

дневники). «Как я стал 

писателем» в актёрском 

исполнении 

1 saharina.ru 

rustutors.ru 

infourok.ru; resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

 

Составление тезисов статьи 

учебника «Иван Сергеевич 

Шмелёв». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное 

чтение рассказа. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Практическая 

работа. Составление плана 

отзыва на рассказ Шмелёва. 

Самостоятельная работа. 

Написание отзыва на 

рассказ Шмелёва или 

сочинения-эссе «Как я 

написал своё первое 

сочинение». Подготовка 

сообщения о М. Осоргине 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа 

 



«Пенсне» 

53 М. А. Осоргин. «Пенсне»: 

реальность и фантастика. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое 

содержание. Рассказ в 

актёрском исполнении 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Михаил 

Андреевич Осоргин». 

Устный рассказ о писателе 

и истории создания 

рассказа. Выразительное 

чтение рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фоно хрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Восприятие 

художественной условности 

как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. 

Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-

эмоционального 

содержания. Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Реальность и 

фантастика в рассказе 

„Пенсне“» или 

«Олицетворения и 

метафоры в рассказе». 

Самостоятельная работа. 

Чтение повести Гоголя 

«Нос» и поиск оснований 

для сопоставления повести 

с рассказом Осоргина 

«Пенсне». Подготовка 

сообщения о журнале 

 



«Сатирикон», об истории 

его создания на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение 

фрагментов «Всеобщей 

истории, обработанной 

„Сатириконом“» 

54 Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

„Сатириконом“» 

(отрывки). Сатирическое 

изображение исторических 

событий. Приёмы и 

способы создания 

исторического 

повествования. Смысл 

иронического 

повествования о 

прошлом.Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. 

Рассказы в актёрском 

исполнении 

1  Составление тезисов статьи 

учебника о журнале 

«Сатирикон». Устный 

рассказ о журнале, истории 

его создания. 

Выразительное чтение 

отрывков. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и 

героев рассказов, их 

идейно-эмоцинального 

содержания. Восприятие 

художественной условности 

как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Приёмы и 

 



способы создания 

комического в 

историческом 

повествовании». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

сатириконцы пишут об 

истории иронически?». 

Написание отзыва на один 

из сюжетов «Всеобщей 

истории…». Чтение 

рассказов Тэффи (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Подготовка устного 

рассказа о писатель нице на 

основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернетао 

55 Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и другие 

рассказы (урок 

внеклассного чтения 5). 

Сатира и юмор в рассказах 

1  Выразительное чтение 

рассказов. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжетов и 

героев рассказов, их 

идейно-эмоционального 

содержания. Восприятие 

художественной условности 

 



как специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики.Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Смешное и 

грустное в рассказе „Жизнь 

и воротник“». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какие чувства 

вызывает у читателя рассказ 

Тэффи „Жизнь и 

воротник“?». Чтение 

рассказа «История болезни» 

и других рассказов М. М. 

Зощенко. Подготовка 

устного рассказа о писателе 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

56 М. М. Зощенко. «История 

болезни» и другие 

рассказы (урок 

внеклассного чтения 6). 

Краткий рассказ описателе. 

Смешное и грустное в его 

рассказах. Способы 

создания комического. 

Сатира и юмор в рассказах. 

Рассказы в актёрском 

исполнении 

1  Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-

эмоционального 

содержания. Игровые виды 

 



деятельности: конкурс на 

лучший пересказ или 

рассказ о герое 

юмористического или 

сатирического 

произведения, литературная 

викторина. Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Комические 

детали в рассказе „История 

болезни“». Самостоятельная 

работа. Написание отзыва 

на один из рассказов М. М. 

Зощенко. Подготовка 

устного рассказа об А. Т. 

Твардовском на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием материалов 

статьи «Город Смоленск» из 

раздела учебника 

«Литературные места 

России», справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение поэмы 

«Василий Тёркин». Проект. 

Составление и постановка 

инсценировки «Смешное и 

грустное рядом» (по 

рассказам начала XX века) 

57 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война. Краткий 

рассказ о поэте. Жизнь 

народа на крутых 

переломах, поворотах 

истории в произведениях 

поэт а. Поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Александр 

Трифонович Твардовский». 

Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы 

«Василий Тёркин». 

Выразительное чтение 

фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

 



Тема служения родине. 

Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая 

правда о войне. 

Восприятие поэмы 

читателямифронтовиками. 

Фрагменты поэмы в 

актёрском исполнении 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев поэмы, её идейно-

эмоционального 

содержания. Практическая 

работа. Подбор примеров на 

тему «Картины войны в 

поэме». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

наизусть фрагментов 

поэмы. Письменный ответ 

на вопрос «Какая правда о 

войне отразилась в поэме 

„Василий Тёркин“?» 

58 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: образ 

главного героя. 

Новаторский характер 

Василия Тёркина: 

сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника 

родной страны 

1  Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана 

характеристики героя. 

Устная и письменная 

характеристика героев 

поэмы. Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. 

Подбор цитат на тему 

«Василий Тёркин: 

крестьянин, солдат, 

гражданин». 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

Василия Тёркина. 

Подготовка сообщения 

«Структура и композиция 

 



поэмы „Василий Тёркин“». 

Чтение статьи «Ради жизни 

на земле» и выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…» 

59 А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности композиции 

поэмы. Композиция и язык 

поэмы. Юмор. Развитие 

понятия о 

фольклоризмелитературы. 

Начальные представления 

об авторских отступлениях 

как элементе композиции. 

Оценка поэмы в 

литературной критике 

1  Сообщение об особенностях 

композиции поэмы. 

Выявление черт 

фольклорной традиции в 

поэме, определение в ней 

художественной функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Практическая 

работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«композиция», «юмор», 

«фольклоризм», «авторские 

отступления». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов, 

рефератов (или 

контрольных сочинений) на 

темы: 1. Василий Тёркин – 

«лицо обобщённое». 2. 

«Василий Тёркин» как 

поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной 

войны. 3. Способы создания 

комического в поэме 

«Василий Тёркин». 4. 

Особенности композиции 

поэмы «Василий Тёркин». 

5. Поэма «Василий Тёркин» 

и фольклор. Чтение статьи 

«Над книгой Александра 

Твардовского» и 

 



выполнение заданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Подготовка сообщений о 

поэтах, авторах стихов и 

песен о Великой 

Отечественной войне (М. 

Исаковском, Б. Окуджаве, 

Л. Ошанине, А. Фатьянове и 

др.) на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор стихов и 

песен о войне и подготовка 

стран иц устного журнала 

«Стихи и песни о войне» 

60 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

Лирические и героические 

песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их 

призывновоодушевляющий 

характер. Выражение в 

лирической песне 

сокровенных чувств и 

переживаний каждого 

солдата. Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войн е в актёрском 

исполнении 

1  Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

заданияфонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Структурирование и 

предъявление собранных 

материалов (по группам). 

Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение 

стихотворений и песен, 

литературная викторина и 

 



др. Практическая работа. 

Сопоставление разных 

редакций песни «Катюша» 

(на основе статьи учебника 

«Фронтовая судьба 

„Катюши“»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Составление 

письменного отзыва о 

военной песне. Чтение 

рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». 

Подготовка сообщения о В. 

П. Астафьеве и истории 

создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска 

материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. 

Составление электронной 

презентации или 

литературно-музыкальной 

композиции «Стихи и 

песни, приблизившие 

Победу» 

61 В. П. Астафьев. 

«Фотография, на которой 

меня нет»: картины 

военного детства, образ 

главного героя. Краткий 

рассказ о писателе. 

Отражение военного 

времени. Мечты и 

реальность военного 

детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Виктор Петрович 

Астафьев». Устный рассказ 

о писателе и истории 

создания рассказа. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-

 



жителей деревни 

Автобиографический 

характер рассказа (урок 

развития речи 8). Развитие 

представлений о герое-

повествователе. 

Подготовка к домашнему 

письменному ответу на 

проблемный вопрос 

эмоционального 

содержания. Практическая 

работа. Подбор цитат на 

тему «Отражение военного 

времени в рассказе 

„Фотография, на которой 

меня нет“». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Что объединяло 

жителей деревни в 

предвоенные годы?». 

Подготовка к различным 

видам пересказов 

Подготовка к письменному 

ответу на проблемный 

вопрос. Контрольная 

работа. Письменный ответ 

на один из проблемных 

вопросов: 1. Какие 

испытания пережил человек 

в военное время? (По 1—2 

произведениям о Великой 

Отечественной войне.) 2. 

Как стихи и песни о войне 

приближали Победу, 

предостерегали от новых 

войн? 3. Почему В. П. 

Астафьев назвал 

деревенскую фотографию 

«своеобразной летописью 

нашего народа, настенной 

его историей»? 

62 Русские поэты о родине, 

родной природе (обзор). 

Образы родины и родной 

природы в стихах XX века. 

Богатство и разнообразие 

чувств и настроений. 

Стихотворения в 

1  Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

 



актёрском исполнении 

 

задания фонохрестоматии). 

Устный ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

родины в творчестве 

русских поэтов. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции. 

Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение и 

интерпретацию 

стихотворения, теоретико-

литературная викторина. 

Практическая работа. 

Сопоставительный анализ 

образа родины в творчестве 

русских поэтов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Письменный 

анализ стихотворений (в 

том числе 

сопоставительный). Чтение 

стихов Н. Заболоцкого, З. 

Гиппиус и Дона-Аминадо и 

выполнение заданий 



практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

63 Поэты русского 

зарубежья о родине. 

Общее и индивидуальное 

в произведениях авторов 

русского зарубежья о 

родине. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

1  Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

анализ стихотворений (в 

том 

числесопоставительный). 

Характеристика их идейно-

эмоционального 

содержания. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции. 

Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение 

стихотворения, теоретико-

литературная викторина. 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Образ родины в лирике 

поэтов русского 

 



зарубежья». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть, их письменный 

анализ (в том числе 

сопоставительный). 

Подготовка к годовой 

контрольной работе 

64 Годовая контрольная 

работа по литературе в 

формате ГИА 

1  Контрольная работа в 

формате ГИА по 

произведениям, входящим в 

перечень элементов 

содержания, проверяемых 

на ГИА (по вариантам). 

Самостоятельная работа. 

Чтение «Писем к сыну» Ф. 

Д. С. Честерфилда. 

Письменный ответ на 

вопрос «Что полезного вы 

узнали из писем 

Честерфилда сыну?». 

Чтение трагедии «Ромео и 

Джульетта». Подготовка 

сообщения об У. Шекспире 

и истории создания пьесы 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

 

Из зарубежной литературы (4 ч) 

65 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Краткий 

рассказ о писателе. 

Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Уильям 

Шекспир». Устный рассказ 

о писателе и истории 

создания трагедии. 

 



– символ любви и 

жертвенности. «Вечные 

проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как 

ос нова сюжета 

драматического 

произведения. Фрагменты 

трагедии в актёрском 

исполнении 

Выразительное чтение 

фрагментов трагедии. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный 

ответна вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и 

героев трагедии, её 

идейноэмоционального 

содержания. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«конфликт». Практическая 

работа. Устный и 

письменный анализ эпизода 

трагедии. Подготовка 

выразительного чтения 

одного из монологов 

трагедии. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ 

на вопрос «Какие вечные 

проблемы поднимает 

Шекспир в трагедии „Ромео 

и Джульетта“?». Чтение 

сонетов Шекспира. 

Подготовка сообщения об 

истории возникновения 

сонета с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

66 Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

1  Выразительное чтение 

сонетов. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с использованием 

 



Строгость формы сонетов в 

сочетании с живой мыслью 

и подлинными чувствами 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Игровые виды 

деятельности: конкурс на 

лучшее исполнение сонета, 

литературная викторина. 

Практическая работа. 

Письменный анализ сонета. 

Сопоставление переводов 

сонетов. Самостоятельная 

работа. Чтение комедии 

Мольера «Мещанин во 

дворянстве». Подготовка 

устного рассказа о Мольере 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 

67 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин 

во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен) 

(урок внеклассного 

чтения 7). XVII век – 

эпоха расцвета 

классицизма в искусстве 

Франции. Мольер – 

великий комедиограф 

эпохи классицизма. Сатира 

на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Особенности классицизма 

в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Нар 

одные истоки смеха 

Мольера. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. Развитие 

представлений о комедии 

В. Скотт. «Айвенго» 

1  Составление тезисов статьи 

учебника «Жан-Батист 

Мольер». Устный рассказ о 

драматурге и об истории 

создания комедии. 

Выразительное чтение 

фрагментов комедии. 

Характеристика сюжета и 

героев комедии, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклора 

в комедии, определение 

художественной функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств. Работа со словарём 

литературоведческих 

 



(урок внеклассного 

чтения 8). Краткий рассказ 

о писателе. Развитие 

представлений об 

историческом романе. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

события. История, изо 

бражённая «домашним 

образом»: мысли и чувства 

героевпереданные сквозь 

призму домашнего быта, 

обстановки, семейных 

устоев и отношений 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«комедия», «сатира». 

Практическая работа. 

Письменный анализ эпизода 

комедии. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

сочиненияисследования на 

тему «Каноны классицизма 

в комедии Мольера 

„Мещанин во дворянстве“». 

Чтение романа В. Скотта 

«Айвенго». Подготовка 

сообщения о писателе и 

истории создания романа на 

основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. 

Театральная постановка 

нескольких сцен комедии 

«Мещанин во дворянстве» в 

школе .Составление тезисов 

статьи учебника «Вальтер 

Скотт» и одноимённой 

статьи из практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Устный рассказ 

о писателе и истории 

создания романа на основе 

самостоятельного поиска 

материалов. 

68 Литература и история в 

произведениях, 

изученных в 8 классе. 

Итоги года и задание на 

лето. Выявление уровня 

литературного развития 

1  Предъявление читательских 

и исследовательских 

умений, приобретённых в 8 

классе. Выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть). Устный 

 



учащихся монологический ответ. 

Пересказ. Устный рассказ о 

писателе, произведении или 

герое. Иллюстрирование 

примерами изученных 

литературоведческих 

терминов. Отчёт о 

выполнении 

индивидуальных учебных 

проектов. Самостоятельная 

работа. Чтение 

произведений из 

рекомендательного списка 

на лето 

 

 

 

 

 

9кл(102ч) 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

 

 

 

 

 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Использование по 

этой теме/разделу 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение (1 ч)   



1 Литература и её роль в духовной жизни 

человека. 
1 rustutors.ru 

infourok.ru; 

resh.edu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet. su   

Чтение статьи учебника «Слово к 

девятиклассникам», эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение 

тестовых заданий. Самостоятельная работа. Чтение 

статьи учебника «О древнерусской литературе» и 

составление её конспекта. Составление таблицы 

«Периодизация древнерусской литературы». Чтение 

«Слова о полку Игореве» в переводе Н. А. 

Заболоцкого. Подготовка сообщения об истории 

нахождения рукописи «Слова о полку Игореве» на 

основе статьи учебника и самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

2 Литература Древней Руси (с 

повторением ранее изученного). Слово 

о полку Игореве» – величайший памят 

ник древнерусской литературы. 

1  Конспектирование лекции учителя о «Слове…». 

Выразительное чтение фрагментов «Слова…» в 

оригинале и в современном переводе. Составление 

лексических и историко-куль турных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Обсуждение фрагментов из оперы А. Бородина 

«Князь Игорь». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть фрагмента 

«Слова…». 

 

3 Центральные образы «Слова…» 1  Выразительное чтение наизусть фрагментов 

«Слова…». Характеристика героев «Слова…». 

Выявление характерных для произведений 

древнерусской литературы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций к «Слову…» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в «Слове…». 

 



Самостоятельная работа. Подготовка похвального 

слова Ярославне в стиле поэтики «Слова…». 

Письменный ответ на один из вопросов: 1. Чем 

схожи и различны образы Игоря и Всеволода? 2. 

Каким вы представляете себе автора «Слова…»? 

4 Основная идея и поэтика «Слова…». 1  Составление плана анализа фрагмента «Слова…». 

Письменный анализ фрагмента «Золотое слово» 

Святослава». Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выводы об особенностях 

тематики, проблематики и художественного мира 

«Слова…». Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

Практическая работа. Ответы на вопросы к 

фрагменту «Слова…» в формате ЕГЭ и их 

комментирование. Ответы на вопросы викторины № 

1 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка таблицы 

«Периодизация русской литературы XVIII века (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Домашняя 

контрольная работа. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. Чем привлекательны 

образы русских князей в «Слове…»? 2. Какие 

идеальные черты русской женщины отразились в 

образе Ярославны? 3. Каким предстаёт в «Слове…» 

образ Русской земли? 4. Каковы способы выражения 

авторской позиции в «Слове…»? 

 

Из русской литературы XVIII века (8 ч).  

5 5. Классицизм в русском и мировом 

искусстве. 
1  Конспектирование обзорной лекции учителя 

«Русская литература XVIII века». Знакомство с 

канонами классицизма, с национальной 

самобытностью отечественного классицизма, его 

гражданским, патриотическим пафосом. Восприятие 

литературного произведения XVIII века и 

произведения изобразительного искусства эпохи 

классицизма. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту статьи учебника. Практическая 

работа. Составление таблицы «Каноны классицизма» 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 



с использованием статьи учебника «Классицизм» и 

словаря литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «О русской литературе XVIII века». 

Подготовка сообщения «Классицизм в искусстве». 

6 М. В. Ломоносов: жизнь и творчество 

(обзор). «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого 

северного сияния».  

1  Конспектирование лекции учителя о Ломоносове. 

Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве М. В. 

Ломоносова. Выразительное чтение оды «Вечернее 

размышление…». Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

 Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Михаил Васильевич Ломоносов». 

Подготовка выразительного чтения наизусть 

фрагмента оды «Вечернее размышление…» и 

сообщения об императрице Елизавете Петров  

 

7 . М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

еe величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

1  Выразительное чтение од Ломоносова. Составление 

лексических и историко-куль турных комментариев. 

Составление словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. Формулирование 

вопросов к тексту оды. Характеристика героини оды.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «ода». 

Формулирование выводов об особенностях 

художественного мира, проблематики и тематики од 

Ломоносова. Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть фрагмента оды. 

Составление «Похвального слова Елизавете 

Петровне» с использованием цитат из оды. 

 



8 Г. Р. Державин: жизнь и творчество 

(обзор). «Властителям и судиям». 
1  Конспектирование лекции учителя о Державине. 

Устный рассказ о поэте. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Г. Р. Державина. Выразительное чтение 

оды. Составление словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника «Гавриил 

Романович Державин». Подготовка выразительного 

чтения наизусть оды «Властителям и судиям». 

 

9 Г. Р. Державин. «Памятник». 1  Выразительное чтение стихотворения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выразительное чтение наизусть. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выводы об особенностях 

художественного мира, проблематики и тематики 

произведений Г. Р. Державина. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Письменный ответ на 

вопрос «В чём видит свои поэтические заслуги 

лирический герой стихотворения Державина 

„Памятник“?» 

 

10 Квинт Гораций Флакк.  «К 

Мельпомене» («Я воздвиг 

памятник…»). 

1  Конспектирование лекции учителя о Горации. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта, истории 

создания оды. Выразительное чтение оды. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Выявление признаков 

лирического рода в оде. Подготовка сообщения о Н. 

М. Карамзине, истории создания повести «Бедная 

Лиза» на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

11

-

12 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». 2  Конспектирование лекции учителя о Карамзине и 

сентиментализме. Устный рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Карамзина. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Практическая работа. 

 



Составление плана характеристики героев повести. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Николай Михайлович Карамзин». 

Письменная характеристика героев повести. Анализ 

повести с учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей сентиментализма. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

произведений сентиментализма тем, образов и 

приёмов изображения человека. Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты 

сентиментализма в повести „Бедная Лиза“». 

13 Н. М. Карамзин. «Осень» и другие 

произведения писателя (урок 

внеклассного чтения 1) 

1  Выразительное чтение стихотворения. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Анализ 

языка стихотворения «Осень». Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть и его письменный анализ. 

 

14 Контрольное сочинение (урок развития 

речи 1) 
1  Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Письменный ответ на проблемный вопрос «Чем 

современна литература XVIII века?» (на примере 1—

2 произведений). Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника «Поэзия XIX 

века». 

 

Из русской литературы XIX века (54 ч). 

15 Русские поэты первой половина XIX 

века: К. Н. Батюшков, В. К. Кюхель- 

бекер, К. Ф. Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. 

М. Языков, П. А. Вяземский, Е. А. 

Баратынский (урок внеклассного чтения 

2) 

1  Конспектирование лекции учителя о романтизме. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Монологические сообщения о поэтах первой 

половины XIX века (по группам). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий письменный ответ на 

вопрос «Как проявились черты романтизма в стихах 

русских поэтов начала XIX века?». 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 



16 В. А. Жуковский – поэт-романтик 1  Конспектирование лекции учителя о Жуковском и о 

романтизме. Устный рассказ о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Жуковского. Выразительное чтение 

стихотворения «Море». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «элегия». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Жуковском. Подготовка выразительного 

чтения стихотворения наизусть и его письменный 

анализ. 

 

17 В. А. Жуковский. «Невыразимое». 1  Выразительное чтение стихотворения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для романтической лирики 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Практическая работа. Составление плана анализа 

романтического стихотворения и его устный анализ 

 

18 В. А. Жуковский. «Светлана»: черты 

баллады. 
1  Выразительное чтение баллады. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Выявление характерных для 

баллады тем, образов и приёмов изображения 

человека. Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть фрагмента баллады 

 

19 В. А. Жуковский. «Светлана»: образ 

главной героини. 
1  Выразительное чтение баллады наизусть. 

Характеристика героини русской романтической 

баллады. Составление плана, в том числе цитатного. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Черты 

фольклора в балладе „Светлана“». Характеристика 

особенностей поэзии русского романтизма 

 

20 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь 

и творчество писателя (обзор). 
1  Конспектирование лекции учителя об А. С. 

Грибоедове. Устный рассказ о биографии и 

творчестве писателя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. С. Грибоедова. Участие в 

коллективном диалоге. Определение родовой 

 



принадлежности пьесы, выделение характерных 

признаков драмы. Жанровая характеристика пьесы: 

выделение характерных признаков комедии. 

Обсуждение списка действующих лиц комедии. 

Практическая работа. Составление плана 

письменного высказывания «Черты комедии в пьесе 

„Горе от ума“». Комментирование «говорящих» 

фамилий героев. 

21 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: 

проблематика и конфликт. Фамусовская 

Москва.  

1  Выразительное чтение ключевых сцен пьесы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Характеристика героев комедии. Выявление 

характерных для комедии первой половины ХIХ века 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия». 

 

22 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ 

Чацкого. 
1  Выразительное чтение фрагментов комедии по 

ролям. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Характеристика главного героя 

комедии. Подбор цитат на тему «Объекты обличения 

Чацкого». Выявление в образе героя комедии 

романтических и реалистических принципов 

изображения жизни и человека. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

одного из монологов Чацкого.  

 

23 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык 

комедии. 
1  Выразительное чтение фрагментов комедии по 

ролям. Участие в коллективном диалоге. Общая 

характеристика художественного мира комедии. 

Выявление в ней признаков классицизма, 

романтизма и реализма. Практическая работа. 

Составление таблицы «Речевые характеристики 

главных героев комедии „Горе от ума“». 

 



Самостоятельная работа. Составление цитатной 

таблицы «Афоризмы в комедии „Горе от ума“» 

24 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в 

критике 
1  Чтение литературно-критической статьи. 

Формулирование вопросов к статье. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Обсуждение театральных постановок 

и киноверсий комедии. Практическая работа. 

Конспектирование фрагментов статьи И. А. 

Гончарова. Самостоятельная работа .Чтение 

литературно-критической статьи. Формулирование 

вопросов к статье. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). 

Практическая работа. Конспектирование фрагментов 

статьи И. А. Гончарова.  

 

25 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 1  Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. В чём общечеловеческое 

звучание образов фамусовского общества? 2. Каковы 

сильные и слабые стороны характера Чацкого? 3. 

Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в 

критике? 4. В чём особенности конфликта и 

комедийной интриги в пьесе «Горе от ума»? 5. Как 

особенности речи персонажей комедии «Горе от 

ума» раскрывают своеобразие их характеров? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной 

работе за первую четверть 

 

26

-

27 

Контрольная работа за первую четверть 2  Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: «Слово о 

полку Игореве», Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. 

А. Жуковский, А. С. Грибоедов. Самостоятельная 

работа. Подбор материала и подготовка устного 

 



сообщения о биографии и творчестве Пушкина 

(детство, Лицей) с использованием материалов 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

28 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Лицейская лирика (стихотворения по 

выбору учителя). 

1  Конспектирование лекции учителя о жизни и 

творчестве Пушкина. Устный рассказ о раннем 

периоде его жизни и творчества. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

поэта. Самостоятельная работа. Конспектирование 

статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин». 

Составление хронологической таблицы жизни и 

творчества Пушкина. Подготовка сообщения 

«Поэтические связи Пушкина с декабристами» или 

сообщения об одном из периодов его жизни и 

творчества. Проект. Составление электронной 

презентации «Пушкин и лицеисты» или школьного 

вечера о друзьях Пушкина на тему «Друзья души 

моей» 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

29 А. С. Пушкин. Лирика петербургского, 

южного и Михайловского периодов: «К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

романтической лирики тем, образов и приёмов 

изображения человека. Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими принципами 

изображения жизни и человека 

 

30 А. С. Пушкин. Любовь как гармония 

душ в интимной лирике поэта: «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил; любовь ещё, быть 

может…». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения одного из 

стихотворений наизусть .  Проект. Составление 

электронной презентации «Адресаты любовной 

лирики А. С. Пушкина и стихи, им посвящённые» 

 



31 А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Пророк». 
1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть .Проект. Составление 

электронной презентации «Две Болдинские осени в 

творчестве поэта» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 

32 А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам…» и другие 

стихотворения. 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения стихотворений 

наизусть 

 

33 А. С. Пушкин. «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»: самооценка 

творчества в стихотворении 

1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту стихотворения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Самооценка творчества в 

стихотворении» 

 

34 Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по лирике    А. С. 

Пушкина (урок развития речи 2) 

1  Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием цитирования). Написание 

сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. Как 

отразились в лирике поэта мотивы свободы и 

служения родине? 2. Каковы особенности 

изображения любовного чувства в интимной лирике 

поэта? 3. Как осмысливает Пушкин в лирике 

жизненное предназначение поэта? 4. Почему тема 

памятника является сквозной в русской лирике? 5. В 

 



чём созвучие картин природы душевному состоянию 

человека в лирике Пушкина? Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Самостоятельная работа. Чтение 

трагедии «Моцарт и Сальери» 

35 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери».  1  Сообщение об истории создания трагедии, её 

прототипах. Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту трагедии. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

трагедии, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Определение типа 

конфликта в трагедии и основных стадий его 

развития. Выявление характерных черт трагического 

в произведении, объяснение причины очищающего и 

возвышающего воздействия трагического в 

искусстве на душу читателя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «трагедия». 

 

36 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 
1  Конспектирование лекции учителя о реализме и 

творческой истории романа «Евгений Онегин». 

Сообщение об истории создания романа, его 

прототипах. Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах .Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Выделение этапов развития сюжета, определение 

художественной функции вне сюжетных элементов 

композиции романа. Практическая работа. 

Характеристика элементов сюжета романа. 

Составление таблицы «Система образов романа». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 

чтения наизусть одного из фрагментов романа. 

Составление плана сообщения «День Онегина». 

 

37 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

главные мужские образы романа. 
1  Выразительное чтение фрагментов романа в стихах 

(в том числе наизусть). Выявление характерных для 

романа в стихах тем, образов и приёмов изображения 

 



человека. Соотнесение содержания романа в стихах с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Практическая работа. Составление 

плана сравнительной характеристики Онегина и 

Ленского (в том числе цитатного). Подбор цитат на 

тему «Сопоставление Онегина и Ленского» и 

составление цитатной таблицы. Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная характеристика 

Онегина и Ленского 

38 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

главные женские образы романа. 
1  Выразительное чтение фрагментов романа в стихах). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление Татьяны и 

Ольги. Практическая работа. Составление плана 

сравнительной характеристики героинь, в том числе 

цитатного. Подбор цитат романа на тему «Татьяна и 

Ольга» и составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная 

характеристика Татьяны и Ольги. Составление 

устного сообщения «Эволюция образа Татьяны в 

романе» или письменный ответ на вопрос «Зачем 

автор рассказывает в романе не одну, а две 

любовные истории?» 

 

39 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев 
1  Выразительное чтение фрагментов романа в стихах. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

идейно-эмоционального содержания произведения, 

определение того, что утверждается, а что 

отрицается поэтом. Практическая работа. 

Составление сравнительной характеристики Татьяны 

и Онегина. Подбор цитат на тему «Онегин и 

Татьяна». Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть одного из писем. 

Сопоставительный анализ двух писем 

 

40 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: образ 

автор. 
1  Выразительное чтение фрагментов романа в стихах. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

 



коллективном диалоге. Характеристика образа 

автора романа в стихах. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Соотнесение 

образа персонажа и прототипа, лирического героя и 

поэта. Практическая работа. Подбор цитат на тему 

«Автор-повествователь и автор-персонаж». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «В чём сходство и различия Онегина и 

автора-персонажа?» 

41 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 
1  Конспектирование основных положений лекции 

учителя о реализме в романе «Евгений Онегин». 

Выразительное чтение наизусть фрагментов романа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «реализм». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один 

из вопросов: 1. Какой показана пушкинская Россия в 

романе «Евгений Онегин»? 2. Какие черты 

реалистического произведения присущи роману 

«Евгений Онегин»? 

 

42 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» в 

зеркале критики 
1  Чтение фрагментов литературно-критических статей. 

Формулирование вопросов по тексту статей. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Конспектирование фрагментов 

литературно-критической статьи. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Герои, автор, русская 

жизнь в романе: оценки русской критики», 

составление цитатной таблицы. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на вопрос «Почему роман 

„Евгений Онегин“ вызвал споры в критике?» 

 

43 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (урок развития 

речи 3) 

1  Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или домашнего 

сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. Каковы 

 



психологические мотивы поступков и 

взаимоотношений героев романа «Евгений Онегин»? 

2. Какова конкретно-историческая и 

общечеловеческая сущность характеров Татьяны и 

Онегина? 3. Как в образе автора романа «Евгений 

Онегин» отразились черты личности А. С. Пушкина? 

Самостоятельная работа. Подбор материала о юности 

и раннем творчестве Лермонтова с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

44 М. Ю. Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением 

ранее изученного). 

1  Конспектирование лекции учителя о Лермонтове. 

Сообщение о юности и раннем творчестве поэта. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

стихотворе- ний . Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, проблематики, идей- но- 

эмоционального содержания стихотворений. 

Обсуждение романсов на стихи Лермонтова. 

 

45 Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров 

 

46 М. Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая страдания, в лирике поэта: 

«Нищий», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Формулирование вопросов к стихотворениям. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

русской лирики первой половины XIX века тем, 

образов и приёмов изображения человека. 

Обсуждение исполнения романсов на стихи 

Лермонтова (см. вопросы фонохрестоматии). 

 



Практическая работа. Подбор цитат на тему «Любовь 

– страдание». 

47 М. Ю. Лермонтов. Тема родины в 

лирике поэта. 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров 

.Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

стихотворений. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор 

цитат из текста стихотворений на тему «Образ 

России в лирике Лермонтова». Самостоятельная 

работа. Конспектирование фрагментов литературно-

критической статьи Белинского о лирике 

Лермонтова. Подготовка выразительного чтения 

наизусть и письменный анализ одного из 

стихотворений. 

 

48 М. Ю. Лермонтов. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов по 

лирике поэта (урок развития речи 4) 

1  Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или домашнего 

сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. В чём 

трагизм темы одиночества в лирике Лермонтова? 2. 

Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

смотрит на своё поколение и на свою эпоху 

печально? 3. Почему лирический герой поэзии 

Лермонтова воспринимает любовь как страсть, 

приносящую страдания? 4. В чём необычность 

воплощения темы поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова? 5. Как проявилась «странная любовь» 

Лермонтова к родине в его лирике? 

 

49

-

50 

Контрольная работа за вторую четверть 2  Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: лирика А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Роман в стихах 

 



«Евгений Онегин». Самостоятельная работа. Подбор 

материала и подготовка устного сообщения об 

истории создания романа Лермонтова «Герой нашего 

времени» с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Чтение романа «Герой нашего 

времени».  

51 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа Печорина. 

1  Конспектирование лекции учителя о романе «Герой 

нашего времени». Сообщение об истории создания 

романа. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

романа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «композиция», 

«психологический роман». Выявление системы 

образов романа и особенностей его композиции. 

Практическая работа. Письменная работа на знание 

текста романа «Герой нашего времени». 

Самостоятельная работа. Чтение глав «Бэла» и 

«Максим Максимыч».  

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

52 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа Печорина. 

1  Выразительное чтение фрагментов романа. 

Выявление характерных для реалистического романа 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в романе. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в романе. Практическая работа. 

Характеристика Печорина в первых двух повестях. 

Подбор цитат на тему «Образ Печорина в повестях 

„Бэла“ и „Максим Максимыч“». Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

 



одного из описаний Кавказа. 

53 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Тамань», «Княжна 

Мери»). «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. 

1  Выразительное чтение фрагментов романа. Устное 

сообщение «Лермонтов в Тамани». Участие в 

коллективном диалоге. Выявление особенностей 

образа рассказчика и языка писателя в «Журнале 

Печорина». Анализ ключевых эпизодов повестей. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ 

Печорина в главах „Тамань“, „Княжна Мери“». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один 

из вопросов: 1. Какую позицию Печорина по 

отношению к людям подчёркивает автор в главе 

«Тамань»? 2. Как характеризует Печорина его 

поведение в сцене дуэли? 

 

54 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (глава «Фаталист»): 

философскокомпозиционное повести 

1  Выразительное чтение фрагментов романа. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование выводов о характере Печорина. 

Анализ ключевого эпизода повести. Определение 

смысла кольцевой композиции романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману. Практическая работа. 

Характеристика героя романа в финальной повести. 

Подбор цитат на тему «Образ Печорина в повести 

„Фаталист“». Сопоставление характеров и судеб 

Печорина и Онегина. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 1. Почему 

повесть «Фаталист» можно назвать философским 

произведением? 2. Каким образом автор помогает 

читателю понять загадочную душу Печорина? 

 

55 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: дружба в жизни Печорина. 
1  Выразительное чтение фрагментов романа. 

Сопоставление персонажей романа и их 

сравнительная характеристика. Практическая работа. 

Составление сравнительной характеристики 

Печорина с другими мужскими образами романа и 

опорной схемы для письменного высказывания. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один 

из вопросов: 1. Каково место Печорина в системе 

мужских образов романа «Герой нашего времени»? 

2. Можно ли отношения Печорина с другими 

 



(мужскими) персонажами романа назвать дружбой? 

56 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: любовь в жизни Печорина 
1  Выразительное чтение фрагментов романа. Участие в 

коллективном диалоге. Сопоставление персонажей 

романа и их сравнительная характеристика. 

Практическая работа. Составление сравнительной 

характеристики Печорина с женскими образами 

романа и опорной схемы для письменного 

высказывания с использованием характеристик 

героев . Самостоятельная работа. Подготовка 

обвинительной (защитной) речи на тему «Печорин: 

испытание любовью». Подготовка сообщений для 

выступления на конференции «Роман „Герой нашего 

времени“ в оценке В. Г. Белинского и в современном 

литературоведении» 

 

57 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: оценки критиков 
1  Общая характеристика художественного мира 

романа. Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Сопоставление 

сюжетов и героев, близких роману. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики романа. Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты романтизма и 

реализма в романе „Герой нашего времени“». 

Самостоятельная работа. Конспектирование 

фрагментов литературно-критической статьи и 

выбор критических оценок романа. Проект. 

Составление коллективного иллюстрированного 

электронного сборника ученических рефератов по 

роману «Герой нашего времени» 

 

58 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Контрольная работа или 

письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (урок развития 

речи 5) 

1  Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. В чём 

противоречивость характера Печорина? 2. Как 

система мужских образов романа помогает понять 

характер Печорина? 3. В чём нравственные победы 

женщин над Печориным? 4. Каковы приёмы 

изображения внутреннего мира человека в романе 

«Герой нашего времени»? 5. Как развивается в 

 



романе «Герой нашего времени» тема смысла жизни? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о 

биографии и творчестве Данте Алигьери и истории 

создания его «Божественной комедии» с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение фрагментов «Божественной 

комедии» 

59 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (фрагменты) 
1  Конспектирование лекции учителя о Данте 

Алигьери. Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания поэмы с 

принципами изображения жизни и человека, 

характерными для эпохи раннего Возрождения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. 

Сопоставление вариантов перевода фрагментов 

поэмы на русский язык. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Каким Данте 

представлял себе мироустройство и законы жизни в 

нём (на материале „Божественной комедии“)?». 

Чтение поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Подготовка сообщения о Гоголе. 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

60 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество 

(обзор). «Мёртвые души». Обзор 

содержания, история создания поэмы. 

1  Конспектирование лекции учителя о Гоголе. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя и 

истории создания поэмы «Мёртвые души». Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

Гоголя. 

 

61 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образы 

помещиков. 
1  Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для реалистического произведения тем, 

 



образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания поэмы с реалистически ми 

принципами изображения жизни и человека. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «литературный 

тип». Обсуждение иллюстраций к поэме. 

62 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

города. 
1  Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Практическая 

работа. Составление плана групповой 

характеристики чиновников (в том числе цитатного) 

и характеристика героев по плану (по группам). 

Подбор цитат на тему «Образ города N». 

Составление плана анализа эпизода и анализ 

фрагментов поэмы. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Чем близки образы 

города в „Ревизоре“ и „Мёртвых душах“?». 

Подготовка сообщения «История жизни Чичикова» 

 

63 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

Чичикова. 
1  Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости образа героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «герой» и «антигерой». 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Чичикова и устная характеристика 

героя. Подбор цитат на тему «Чичиков в гоголевских 

оценках». Анализ фрагментов поэмы. 

 

64 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

России, народа и автора в поэме. 
1  Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

 



коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в поэме. Подбор цитат на тему «Образ 

родины в поэме». Определение художественной 

функции вне сюжетных элементов композиции 

поэмы (лирических отступлений). Характеристика 

образа автора 

65 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

специфика жанра. 
1  Общая характеристика художественного мира 

поэмы. Выводы об особенностях художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики поэмы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«сатира», «юмор», «ирония», «сарказм». 

Практическая работа. Сообщения школьников по 

вопросам семинара. Аргументация своей позиции. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва 

(рецензии) на театральные или кинематографические 

версии поэмы. 

 

66 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Классное контрольное сочинение или 

письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

1  Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале 

или письменный ответ на один из вопросов с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта: 1. Какие нравственные пороки 

русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, 

нуждаются в обличении? 2. Чем смешон и чем 

страшен чиновничий город в изображении Н. В. 

Гоголя? 3. Как изменяется авторское отношение к 

действительности на протяжении поэмы «Мёртвые 

души»? 4. Какой изображена Русь крестьянская в 

поэме «Мёртвые души»? 

 

67 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: 

образ главного героя. 
1  Конспектирование лекции учителя о Ф. М. 

Достоевском. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов 

произведения. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Характеристика её 

сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

 



Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Практическая работа. Характеристика 

образа Мечтателя и средства создания его образа. 

Подбор цитат на тему «Образ города в повести». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Достоевском. Подготовка сообщения 

«История Настеньки». Письменный ответ на вопрос 

«Какую проблему ставит в повести автор?» 

68 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: 

образ Настеньки. 
1  Выразительное чтение фрагментов повести. Участие 

в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «повесть», 

«психологизм». Обсуждение иллюстраций к повести. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики героини (в том числе цитатного). 

Характеристика героини и средства создания её 

образа. Подбор цитат на тему «Психологизм 

повести». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Чем интересна повесть „Белые 

ночи“ современным школьникам?». Подбор 

материала и подготовка сообщения о биографии и 

раннем творчестве Чехова с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение рассказа «Смерть чиновника». Проект. 

Подготовка электронного альбома «„Белые ночи“ 

Достоевского в иллюстрациях русских художников» 

 

69 А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: 

проблема истинных и ложных 

ценностей. 

1  Конспектирование лекции учителя о Чехове. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

 



выражения авторской позиции. Практическая работа. 

Характеристика Червякова и средства создания его 

образа. Подбор цитат на тему «„Маленький человек“ 

в рассказе Чехова». Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника о Чехове. 

Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ 

Чехова называется „Смерть чиновника“, а не 

„Смерть Червякова“?». Чтение рассказа «Тоска» 

70 А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 
1  Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «рассказ». Практическая 

работа. Характеристика Ионы и средства создания 

его образа. Подбор цитат на тему «Образ города в 

рассказе». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Можно ли считать рассказ „Тоска“ 

важным и для нашего времени?». Подбор материала 

и подготовка сообщения о биографии и творчестве 

Бунина в период эмиграции и истории создания 

сборника «Тёмные аллеи» с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Проект. Составление коллективного 

иллюстрированного электронного сборника 

рефератов на тему «Эволюция образа „маленького 

человека“ в русской литературе XIX века» 

 

Из русской литературы XX века (28 ч) 

71 Русская литература ХХ века: богатство 

и разнообразие жанров и направлений. 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: 

1  Конспектирование лекции учителя о русской 

литературе XX века и творчестве Бунина. Сообщение 

о биографии и творчестве Бунина периода 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 



проблематика и об- разы. эмиграции, истории создания сборника «Тёмные 

аллеи». Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Характеристика героев рассказа и средств создания 

их образов, сопоставительная характеристика 

персонажей. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника о Бунине. 

Письменный ответ на один из вопросов: 1. Почему 

любовь героев рассказа не стала началом их общей 

жизни и судьбы? 2. Почему Надежда не смогла 

простить Николая Алексеевича? 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

72 И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: 

мастерство писателя в рассказе. 
1  Выявление характерных для рассказов писателя тем, 

образов и приёмов изображения человека. 

Выявление признаков эпического и лирического 

родов в рассказе. Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «деталь», «психологизм». 

Практическая работа. Подбор цитат на тему 

«Психологизм рассказа». Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

художественных деталей в рассказе „Тёмные 

аллеи“?». Чтение рассказа Бунина «В одной 

знакомой улице» и его сопоставление с рассказом 

«Тёмные аллеи. Подбор материала и подготовка 

сообщения о биографии и творчестве Блока с 

использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим…», справочной литературы и 

 



ресурсов Интернета 

73 Общий обзор русской поэзии XX века. 

Поэзия Серебряного века. А. А. Блок. 

«Ветер принёс издалёка…», «О, весна, 

без конца и без краю…». 

1  Конспектирование лекции учителя о русской поэзии 

XX века и о Блоке. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. А. Блока. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление признаков лирического рода. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в стихотворении. 

Составление плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Александр Александрович Блок». 

Подготовка к чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

 

74 А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить…», 

стихотворения из цикла «Родина». 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков лирического рода в стихотворениях. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в стихотворении. 

Составление плана и устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

 



выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

75 С. А. Есенин. Тема России – главная в 

есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», «Разбуди меня 

завтра рано…» 

1  Конспектирование лекции учителя о Есенине. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве С. А. Есенина. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве поэта. 

Выявление признаков лирического рода в 

стихотворениях. Практическая работа. Подбор цитат 

на тему «Образ России в лирике Есенина». 

Составление плана и устный анализ стихотворений 

(по группам). Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника «Сергей 

Александрович Есенин». Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

 

76 С. А. Есенин. Размышления о жизни, 

природе, предназначении человека: 

«Отговорила роща золотая…» «Не 

жалею, не зову, не плачу…». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

актёрского исполнения песен на стихи Есенина (см. 

вопросы фонохрестоматии). Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворении. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

 



выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

77 С. А. Есенин. Стихи о любви. «Письмо 

к женщине». 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление художественно 

значимых изобразительно- выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений. Ответы на вопросы практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Подбор материала и 

подготовка сообщения о биографии и творчестве В. 

В. Маяковского с использованием материалов 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

 

78 В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!». 
1  Конспектирование лекции учителя о В. В. 

Маяковском. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве В. В. 

Маяковского. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«рифма», «способы рифмовки». Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Новаторство 

Маяковского». Устный анализ стихотворений. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о В. В. Маяковском. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

 

79 В. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос 
 



(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика ритмико-

метрических особенностей стихотворений, 

представляющих тоническую систему 

стихосложения. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Практическая работа. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«ритм», «рифма», «словотворчество», «силлабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения» 

80

-

81 

Контрольная работа за третью четверть 2  Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. Ю. 

Лермонтов («Герой нашего времени»), Н. В. Гоголь, 

А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. Блок, С. А. Есенин, 

В. В. Маяковский. Самостоятельная работа. Чтение 

повести «Собачье сердце». Подбор материала и 

подготовка сообщения о биографии и творчестве М. 

А. Булгакова, об истории создания повести с 

использованием материалов справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

 

82 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: 

проблематика и образы. 
  Конспектирование лекции учителя о М. А. 

Булгакове. Сообщение о биографии и творчестве М. 

А. Булгакова, истории создания повести. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве М. А. Булгакова. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. 

Характеристика Шарикова и средств создания его 

образа, а также сопоставительная характеристика 

Шарикова и Швондера. Подбор цитат на тему 

«Средства создания комического в повести». 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 



Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Булгакове 

83 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: 

поэтика повести. 
1  Выразительное чтение фрагментов повести. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания повести с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора повествователя в повести. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «гротеск», «художественная условность», 

«фантастика», «сатира». Обсуждение театральных 

или кинематографических версий повести. 

Практическая работа. Составление цитатных таблиц 

«Реальность и фантастика в повести» и «Смысл 

смены рассказчиков в повести». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на один из вопросов: 1. 

Какова роль фантастических элементов в повести 

«Собачье сердце»? 2. Зачем автор прибегает в 

«Собачьем сердце» к смене рассказчиков? 

 

84 М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти: «Идёшь, на 

меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Откуда такая нежность?..». 

1  Конспектирование лекции учителя о М. И. 

Цветаевой. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

признаков лирического рода в стихотворениях. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «рифма», 

«способы рифмовки». Практическая работа. 

 



Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника о М. И. 

Цветаевой. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный ответ на вопрос «В 

чём новизна поэзии М. И. Цветаевой?». 

85 М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о 

России: «Стихи к Блоку», «Родина», 

«Стихи о Москве». 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве поэта. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Образ 

России в лирике Цветаевой и его фольклорные 

истоки». Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «Что в образе России М. И. Цветаева 

считает главным?». Подготовка сообщения о 

биографии и творчестве А. А. Ахматовой с 

использованием материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим…», справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 

86 А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки» 

(«Стихи о Петербурге»), «Белая стая» 

(«Молитва»), «Подорожник» («Сразу 

стало тихо в доме…», «Я спросила у 

кукушки…»), «ANNO DOMINI» 

(«Сказал, что у меня соперниц нет…», 

«Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Что ты бродишь неприкаянный…»). 

1  Конспектирование лекции учителя об А. А. 

Ахматовой. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Практическая 

работа. Выявление художественно значимых 

 



изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи учебника об А. А. 

Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть. 

87 А. А. Ахматова. Стихи из книг 

«Тростник» («Муза»), «Седьмая книга» 

(«Пушкин»), «Ветер войны» («И та, что 

сегодня прощается c милым…»), из 

поэмы «Реквием» («И упало каменное 

слово…»). 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Практическая 

работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи учебника об А. А. 

Ахматовой. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений или письменный ответ на вопрос 

«Как воспринимает Ахматова горе родной страны и 

свою собственную судьбу?». Подбор материала и 

подготовка сообщения о биографии и творчестве Н. 

А. Заболоцкого с использованием материалов 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

 

88 Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и 

природе: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Завещание». 

1  Конспектирование лекции учителя о Заболоцком. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта на 

основе самостоятельного поиска материалов. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Заболоцкого. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

 



коллективном диалоге. Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). Самостоятельная 

работа. Конспектирование статьи учебника о 

Заболоцком. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений 

89 Н. А. Заболоцкий. Тема любви и смерти 

в лирике поэта: «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц». Ф 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Практическая 

работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному чтению 

наизусть и письменному анализу одного из 

стихотворений о любви и смерти или письменный 

ответ на вопрос «В чём Заболоцкий видит красоту 

человека и признаки истинной любви?». Подбор 

материала и подготовка сообщения о биографии и 

творчестве М. А. Шолохова с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа «Судьба человека 

 

90 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: 

проблематика и образы 
1  Конспектирование лекции учителя о Шолохове. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. А. Шолохова. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 



фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Подбор цитат на тему 

«Стойкость человека в суровых испытаниях». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Михаил Александрович Шолохов». 

Письменный ответ на вопрос «Почему трагическое 

повествование о войне не вызывает у читателя 

чувства безысходности?» (по рассказу «Судьба чело 

века») 

трудовое, экологическое 

воспитание 

91 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: 

поэтика рассказа. 
1  Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Соотнесение содержания рассказа с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «композиция», «автор», «рассказчик», 

«рассказ-эпопея». Обсуждение кинематографической 

версии рассказа. Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Образы рассказчика и автора-

повествователя в рассказе „Судьба человека“» 

 

92 Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и 

любви: «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу». 

1  Конспектирование лекции учителя о Б. Л. 

Пастернаке. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Пастернака. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Вечные темы и образы в лирике 

 



поэта». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника «Борис 

Леонидович Пастернак». Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений или письменный 

ответ на вопрос «Какие вечные темы и образы 

связаны в стихах Пастернака с современностью?» 

93 Б. Л. Пастернак. Философская лирика 

поэта: «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всём мне хочется 

дойти до самой сути…». 

  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование 

вопросов к стихотворениям. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Живые 

предметные детали в лирике поэта». Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника, 

поэтические интонации и др.) и определение их 

художественной функции (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть 

 

94 А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о 

природе: «Урожай», «Весенние 

строчки», «О сущем» и другие 

стихотворения. 

  Конспектирование лекции учителя о Твардовском. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Твардовского. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Авторские интонации в 

стихотворениях Твардовского о родине, о природе». 

Устный анализ стихотворений. Самостоятельная 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 



работа. Конспектирование статьи учебника 

«Александр Трифонович Твардовский». Подготовка 

к выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений 

95 А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: 

«Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, 

никакой моей вины...». 

  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Образ воина». 

Различение образов лирического героя и автора. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению наизусть и письменному 

анализу одного из стихотворений поэта или 

письменный ответ на вопрос «В чём видит 

Твардовский „обязательство живых перед 

павшими“?». 

 

96 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор»: 

проблематика, образ рассказчика. 
1  Конспектирование лекции учителя об А. И. 

Солженицыне. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя, истории создания рассказа. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве А. И. Солженицына. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно 

эмоционального содержания. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы 

«Чувства рассказчика». Подбор цитат на тему 

«Художественное пространство рассказа». 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника «Александр Исаевич Солженицын». 

Составление плана рассказа о жизни героев: 

Матрёны, Игнатича, Фаддея, жителей деревни 

Тальново (по группам). Письменный ответ на один 

из вопросов: 1. О каких противоречиях в жизни 

 



российской деревни повествует рассказ «Матрёнин 

двор»? 2. Как художественное пространство рассказа 

«Матрёнин двор» связано с размышлениями автора о 

мире и о человеке? 

97 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор»: 

образ Матрёны, особенности жанра 

рассказа-притчи. 

1  Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Подбор цитат на тему 

«Праведничество Матрёны». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча». Практическая 

работа. Составление цитатных сопоставительных 

таблиц «Матрёна и другие жители деревни 

Тальново», «Матрёна и Игнатич: сходство и 

различие» или «Матрёна и Фаддей в общих 

жизненных ситуациях» (по группам). 

Самостоятельная работа. Составление таблицы 

«Характеристика образа Матрёны: ключевые 

цитаты». Подготовка к контрольной работе за 

четвёртую четверть с использованием материалов из 

раздела «Итоговые вопросы и задания для 

самостоятельной работы» 

 

98 Контрольная работа за четвёртую 

четверть 
1  Письменные ответы на проблемные вопросы и 

тестирование по произведениям прозы и поэзии XX 

века, в том числе включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. И. 

Цветаева, А. А. Ахматова, М. А. Шолохов, Б. Л. 

Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын. 

Примерная тематика проблемных вопросов: 1. В чём 

поэтическое новаторство стиха в лирике М. И. 

Цветаевой? 2. Как проявился философский характер 

отношения к жизни в лирике Б. Л. Пастернака? 3. В 

 



чём жизненный подвиг Андрея Соколова (по 

рассказу «Судьба человека»)? 4. Как в судьбах героев 

рассказа «Матрёнин двор» отразились события 

истории России в послевоенное время? 5. Каковы 

способы создания трагического пафоса в лирике А. 

А. Ахматовой и А. Т. Твардовского? 6. Что сближает 

Матрёну и Андрея Соколова (по рассказам «Судьба 

человека» и «Матрёнин двор»)? 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века (обзор). 

99 Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX века 
1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

отзыва о песне, романсе, письменный отзыв по 

плану. Самостоятельная работа. Составление 

письменного отзыва на одно музыкальное 

произведение на стихи русских поэтов XX века. 

Подбор материала и подготовка сообщения о 

биографии и творчестве У. Шекспира, об истории 

создания трагедии «Гамлет» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение трагедии «Гамлет» 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 

Из зарубежной литературы (4 ч). 

10

0 

У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного 

героя (обзор с чтением отдельных 

сцен). 

1  Конспектирование лекции учителя об У. Шекспире. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Шекспира. Выразительное 

чтение фрагментов трагедии. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для трагедии тем, образов и 

приёмов изображения человека. Формулирование 

вопросов по тексту трагедии. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Гражданское , 

патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, 

физическое, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое 

воспитание 



Характеристика сюжета трагедии, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика Гамлета, 

других героев и средств создания их образов. 

Сопоставительная характеристика персонажей. 

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 

учебника о Шекспире. 

10

1 

У. Шекспир. «Гамлет»: тема любви в 

трагедии. (обзор с чтением отдельных 

сцен). 

1  Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев и средств создания их 

образов. Сопоставительная характеристика 

персонажей. Поиск связей трагедии «Гамлет» с 

русской литературой. Практическая работа. 

Сопоставление оригинальных фрагментов трагедии и 

вариантов их перевода на русский язык. Чтение и 

анализ сонетов Шекспира с использованием 

материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «В чём трагедия Гамлета?». Подбор 

материала и подготовка сообщения о биографии и 

творчестве И.-В. Гёте, истории создания 

драматической поэмы «Фауст» с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Чтение «Фауста» 

 

10

2 

И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и 

проблематика, идейный смысл трагедии 

(обзор с чтением отдельных сцен). 

Итоги года и задания для летнего 

чтения 

1  Конспектирование лекции учителя об И.-В. Гёте. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта, истории 

создания драматической поэмы. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве Гёте. Выразительное чтение 

фрагментов драматической поэмы. Выявление 

характерных для драматической поэмы тем, образов 

и приёмов изображения человека. Соотнесение её 

содержания с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для эпохи Просвещения. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета «Фауста», его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Практическая 

работа. Характеристика героев и средств создания их 

 



образов. Сопоставительная характеристика Фауста и 

Мефистофеля. Самостоятельная работа. 

Конспектирование статьи учебника о Гёте. 

Письменный ответ на вопрос «Чем интересен 

„Фауст“ для современного читателя?». Предъявление 

читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 9 классе: выразительное чтение (в 

том числе наизусть), устный монологический ответ, 

пересказ, устный рассказ о произведении или герое, 

иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов, тестирование. Отчёт 

о выполнении индивидуальных учебных проектов 

 

 

4.Система оценки, оценочные материалы   

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы контроля: 

Устно: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем.Спорим», раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

сообщение 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

проект 

создание иллюстраций, их презентация и защита 

выразительное чтение наизусть 

инсценирование 

Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

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

составление таблиц 

тестирование 

контрольная работа 



  

Критерии оценивания: 

  
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); сво- 

бодное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение: 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 



1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

  

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 



последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

  

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 
Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

  

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 
правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 



правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 
Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

 «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 
Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 
Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 



Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

Сочинение 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

u1080 исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся 

по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, 

один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими 



для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «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 опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

  

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части 
и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, 

стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 
заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий 

хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 



логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

  

  

 

 
 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

5 класс 

Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 

1. Дайте краткое определение такому жанру литературы, как басня. 

2. Что такое мораль? 

3.  Допишите предложение: 

Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом, называется …  
4. Из какой басни мораль? Напишите название басни И.А.Крылова. 

- Невежда так же в ослепленье 

  Бранит науки, и ученье, 

  И все учёные труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их плоды.  

- Уж сколько раз твердили миру, 

  Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

  И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

5. Из какой сказки эти строчки? Назовите сказку и автора. 

Всё утихнуло кругом; 

Возвращаясь во дворец, 

На крыльце её отец 

Пошатнулся, и зевнул, 

И с царицею заснул; 

Свита вся за ними спит; 

Стража царская стоит 

Под ружьём в глубоком сне, 



И на спящем спит коне 

Перед ней хорунжий сам… 

6. В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. Замените данные слова современными: 

Ланиты – Очи –  
Чело – Стан –  

6.Дайте определение такому литературному жанру, как баллада.  

7.Назовите балладу В.А.Жуковского. 

8.Назовите стихотворение и её автора. 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

9.Что такое лукоморье? 

10.Из какой сказки А.С.Пушкина эти строки? 

- Час обеда приближался, 

  Топот по двору раздался: 

  Входят семь богатырей, 

  Семь румяных усачей. 

11. Как называется сказка, у которой есть автор? 

12. Как вы считаете, совершил ли подвиг юный паж – герой баллады В.А. Жуковского «Кубок»? Докажите.  
.  

 

Контрольная работа  по творчеству 

  М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева. 

1вариант. 

1. Детство какого писателя прошло в имении Тарханы? 

    а) Пушкин    б) Лермонтов   в) Гоголь    4) Некрасов 

2. Историческое событие, о котором идет речь в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 

А) Отечественная война 1812 года 

Б) Великая Отечественная война 

В) Первая мировая война 

3. Во фразах «французы двинулись, как тучи», «носились знамена, как тени» автор использует  

А) метафору 

Б) сравнение        



В)  эпитет 

4. События, описанные в повести «Заколдованное место» Н.В.Гоголя, произошли: 

а) с самим рассказчиком;  

б) с его дедом;  

в) с его другом.                                                                                                                                                                      5. Кто автор строк:  

                                О, горько, горько я рыдал, 

                                Когда в то утро я стоял 

                                На берегу родной реки… 

   а)  А.С.Пушкин    б) М.Ю.Лермонтов   в) Н.В.Гоголь    г) Н.А.Некрасов 

6.  Где происходит действие  произведения  И.С.Тургенева «Муму»? 

     а) Санкт – Петербург        б) Москва       в) Пенза         г) Орел 

7. Опишите каморку Герасима. 

8. Творческое задание.  Ответьте на вопросы.                                                                                                                    Почему Герасим ушёл в деревню?                                                                                                                   

Что хотел сказать читателям Тургенев (вызвать сочувствие, протест против своеволия помещиков, показать силу характера и чувство достоинства героя)?                                          

Напишите  рассуждение на эту тему. 

 

Контрольная работа по творчеству 

  М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева. 

2вариант. 

1.Детство какого поэта прошло на Волге? 

         а) Пушкин    б) Лермонтов       в) Некрасов 

2. Историческое событие, о котором идет речь в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино»? 

А) Великая Отечественная война 

 Б) Отечественная война 1812 года 

В) Первая мировая война 

3. Какое средство выразительности используется в строке: 

                                   Вам не видать таких сражений!.. 

                                   Носились знамена, как тени 

         а) метафора          б) эпитет           в) олицетворение           г) сравнение 

4. Необычные события с главным героем повести «Заколдованное место» Н.В.Гоголя произошли во время: 

 а) исполнения танца;                                                                                                                                          б) обеда;                                                                                                                                                             

в) сна. 

  5. Из какого произведения взяты строки: 

                           Есть женщины в русских селеньях 

                           С спокойною важностью лиц 

    а) «Бородино»     б) «Мороз, Красный нос»     в) «Крестьянские дети»    г) «На Волге».  

6. Герасим из произведения  И.С.Тургенева «Муму» терпеть не мог 

а) хулиганов                   б) бездельников                                 в) пьяниц.  

7. Расскажите, как относился Герасим к Муму. 



 8. Творческое задание.  Ответьте на вопросы.                                                                                                                    Почему Герасим ушёл в деревню?                                                                                                                   

Что хотел сказать читателям Тургенев (вызвать сочувствие, протест против своеволия помещиков, показать силу характера и чувство достоинства героя)?                                          

Напишите  рассуждение на эту тему. 

Итоговая контрольная работа по литературе 5 кл 

 

Время тестирования: 40-45 минут 

       Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым баллом, 25 вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от объема и глубины 

раскрытия заданной темы). Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 

Критерии оценки: 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 

14 -19 3 (удовлетворительно) 

20-24 4 (хорошо) 

25-27 5 (отлично) 

 

Правильные ответы  

Вариант I 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня                     б) Загадка                                 в) Прибаутка  

3. Соотнесите понятие и определение. 

   а) слово                      1) особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 

   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                          с фантастическим вымыслом; 

   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме. 

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 



а) метафорой;  б) сравнением; в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни? 

 а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен. 

      

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас 

не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 

приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться 

до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 



19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете 

всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

21. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                                             а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                                                             

б) Жуковский В. А.;                                                                                                                                                                                                                      в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                                                                

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»? 

 а) Г.Х.Андерсен 

 б) Д.Дефо    

 в) Ж.Санд 

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

  а) пиратами Карибского моря; 

  б) разбойниками Шервудского леса; 
  в) вождями индейского племени. 

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

   а) убивал их из ружья 

   б) убивал их копьём 

   в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите ваше первое впечатление о нем. 

Вариант II 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка 

б) роман 

в) пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 

3. Соотнесите понятие и определение. 

     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 

     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

     в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       



      г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                             поучительный смысл.              

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 

    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 

   5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

     а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   

6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)  И.А.Бунин                                          А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

  б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

  в) И.С. Тургенев «Муму» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 



а) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

а) Ярослав 

б) Елисей 

в) Алексей 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться 

до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? 

Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в 

избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 



б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге» 

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из 

небольшой своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы учиться: 

а) М.В. Ломоносов 
б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"? 

 а) Англия 

 б) Шотландия 

  в) Дания 

24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»? 

  а) 60 

  б) 50 

  в) 70 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с Валеком и Марусей? 

 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант I 

 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество;                                              б) сказки, придуманные народом; 

                          в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 



а) басня                     б) загадка                                 в) прибаутка  

3. Соотнесите понятие и определение. 

   а) слово                       1) особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 

   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                          с фантастическим вымыслом; 

   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме. 

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

а) метафорой;  б) сравнением;        в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни?  

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен 

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;                     б) они были друзьями; 

                                              в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»   б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»    в) И.С. Тургенев «Муму» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас 

не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                   б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

                                 в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»            б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 



                                             в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 

приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»; в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит…Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;                       б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

                                  в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;                                  б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

                                                    в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;                       б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

                                                    в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»   б) А.П. Чехов «Хирургия»    в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться 

до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                                        б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

                                                            в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                                         б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

                                                           в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                                         б) В.А. Жуковский «Кубок» 

                                                          в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете 

всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                    б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

                                                          в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин                               б) М.Ю. Лермонтов                   в) М.В. Ломоносов 

21. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                                             а) Пушкин А. С.                            б) Жуковский В. А.;                       

в) Некрасов Н. А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»? 

 а) Г.Х.Андерсен                           б) Д.Дефо                                        в) Ж.Санд  

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

       а) пиратами Карибского моря;                                        б) разбойниками Шервудского леса; 

                                                  в) вождями индейского племени. 

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

       а) убивал их из ружья;    б) убивал их копьём;   в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с Валеком и Марусей? Дайте развернутый ответ. 

 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант II 

 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка                          б) роман                      в) пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло;                 б) жизнь – смерть;     в) природа – цивилизация. 

3. Соотнесите понятие и определение.                                                                                                                                       а) пословица             1)   устное народное творчество, 

народная мудрость; 

б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                             поучительный смысл.               

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 

    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 

5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   

6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)   И.А.Бунин                                         А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 



4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                       б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

                                                      в) И.С. Тургенев «Муму» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                        б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

                                                     в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

                                                    в) «Царевна-лягушка» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»                               б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

                                                    в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                              б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

                                                  в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»                         б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

                                                 в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня».  

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                           б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

                                               в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

а) Ярослав                                      б) Елисей                                                в) Алексей  

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»                            б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

                                              в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться 

до разбитого судна» 



а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                             б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

                                             в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                             б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

                                            в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? 

Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в 

избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге»;  б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»;  в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из 

небольшой своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы учиться: 

а) М.В. Ломоносов                      б) М.Ю. Лермонтов                             в) В.А. Жуковский 

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"? 

  а) Англия                                   б) Шотландия                                       в) Дания 

24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»? 



  а) 60                                           б) 50                                                       в) 70  

25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите ваше первое впечатление о нем.  

 

 

6 класс 

№46  

 Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какие состояния природы любит изображать Ф. И. Тютчев в своих стихах? 
2.Какие картины природы вызывают восхищение у лирического героя стихотворений А. А. Фета? 

3.Письменный анализ (сопоставительный анализ) стихотворений или эпизода рассказа «Бежин луг». 

 

№75  

Самостоятельный развёрнутый ответ на вопрос: 

1. Каков образ моего ровесника в произведениях Распутина, Астафьева, Искандера? (По выбору.) 

2. Как взрослые помогали детям в рассказах Распутина, Астафьева, Искандера? (По выбору.) 

3. Какие черты личности учителя в рассказах Распутина и Искандера особенно привлекательны? Самостоятельная работа. Поиск портретов, изображений 

литературных мест и кратких биографических сведений о поэтах А. А. Блоке, С. А. Есенине, А. А. Ахматовой, Н. М. Рубцове с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (по группам под руководством учителя) 

 

 

№102-103 

Составление плана собственного высказывания. Подбор цитат и аргументация их целесообразности для доказательства своих мыслей. Письменный ответ на вопрос «Как 

повлияла на меня литература, изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых заданий. 



 

Итоговый тест по литературе.  6 класс  

1. Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 

2. Художественная литература 

3. Жанр  литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

2. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос, повесть, драма 

2- эпос, лирика, драма 

3- роман, поэма, комедия 

4 – эпос, лирика, трагедия 

3. Назовите жанры фольклора: 

1. Колядки 

2. Лирическая поэма 

3. Роман 

4. Афоризмы 

4. Заткнуть за пояс: 

1. Это пословица 

2. Это поговорка 

3. Это афоризм 

4. Это крылатое выражение 

5. Назовите имя русского баснописца: 

1. Ломоносов 

2. Жуковский 

3. Дмитриев 

4. Карамзин 

6. «Дубровский» Пушкина – это: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

7. Главного героя «Дубровский» зовут: 

1. Шабашкин 



2. Владимир Андреевич Дубровский 

3. Архип 

4. Князь Верейский. 

8. Главный герой в произведении «Дубровский» в конце произведения: 

1. Жениться на Маше 

2. Остается благородным разбойником, помогающим обездоленным 

3. Уезжает за границу 

4. Становится помещиком. 

9. Композиция- это: 

1. Выразительное средство языка 

2. Это структурный элемент драмы 

3. Это последовательность событий в произведении 

4. Это построение художественного построения. 

10. Назови стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1. Зимнее утро 

2. Узник 

3. И.И.Пущину 

4. Три пальмы. 

11. Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 

1. Изображение жизни помещиков 

2. Изображение жизни крестьян 

3. Борьба против крепостного права 

4. Изображение жизни России Х1Хвека. 

12. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 

2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

13. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

14. Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»: 

1. 2 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

15. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1. Фет 



2. Тютчев 

3. Пушкин 

4. Лермонтов. 

16. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Некрасов 

2. Фет 

3. Тютчев 

4. Пушкин 

17. Произведение Лескова «Левша» - это: 

1. Повесть 

2. Роман 

3. Рассказ 

4. Сказ 

18. Левша родом из: 

1. Москвы 

2. Санкт-Петербурга 

3. Вологды 

4. Тулы. 

19. Левша в произведении Лескова символизирует: 

1. Русский народ 

2. Крепостное крестьянство 

3. Русскую интеллигенция 

4. Русское дворянство. 

20. Чехов начинал свой творческий путь как: 

1. Автор сатирических рассказов 

2. Автор приключенческих романов 

3. Автор юмористических романов 

4. Автор лирических стихотворений 

21. Сатира – это: 

1. Высмеивание пороков общества 

2. Высмеивание порок людских характеров 

3. Реалистическое отображение действительности 

4. Фантастическое изображение действительности. 

22. Творчество Грина относится: 

1. к началу 19 века 

2. к началу 20 века 

3. к середине 20 века 

4. ко второй половине 19 века. 

23. Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1. К романтическим произведениям 



2. К реалистическим произведениям 

3. К фантастическим произведениям 

4. К приключенческим произведениям. 

24. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 

3. Грей и Ассоль 

4. Ромео и Джульетта 

25. О залежах какого полезного ископаемого говорится в «Кладовой солнца» Пришвина: 

1. О нефти 

2. О газе 

3. О торфе 

4. Об  угле 

26. Чей это портрет: «Была как золотая курочка на высоких ножках.По лицу были крупные, как монетки, веснушки: 

1. Митраша 

2. Настя 

3. Ассоль 

4. Маша Троекурова 

27. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1. Пришвин 

2. Платонов 

3. Распутин 

4. Астафьев 

28. Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

1. Лидия Валентиновна 

2. Анастасия Прокопьевна 

3. Анастасия Ивановна 

4. Лидия Михайловна. 

29. Почему герой этого произведения стал играть в «чику»: 

1. Нужны были деньги на учебу 

2. Нужны были деньги на еду 

3. Нужно было отдать денежный долг 

4. Хотел помочь матери в деревне. 

30. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1. Уроки французского 

2. Кладовая солнца 

3. Тринадцатый подвиг Геракла 

4. Срезал. 

31. Сколько подвигов совершил Геракл: 

1. 11 



2. 8 

3. 9 

4. 12 

32. Кто автор «Илиады» и «Одиссеи»: 

1. Гомер 

2. Софокл 

3. Еврипид 

4. Аристофан 

33. Творчество Сервантеса приходится на эпоху: 

1. Возрождения 

2. Средневековья 

3. Просвещения 

34. Новелла- это: 

1 – небольшое эпическое произведение 

2-  это краткое мудрое изречение 

3-Малый прозаический жанр, который отличается остротой сюжета и отсутствием описательности 

4. Большое прозаическое произведение. 

35. «Маленький принц» Экзюпери - это: 

1. Философская сказка 

2. Приключенческая повесть 

3. Фантастический рассказ 

4. Историческая повесть. 

Ответы:  

1-1 

2- 2 

3-1 

4- 2 

5- 3 

6- 3 

19- 1 

20- 3 

21- 1 

22- 2 

23- 1 

24- 3 

25- 3 



7- 2 

8- 3 

9- 4 

10- 4 

11- 3 

12- 2 

13- 2 

14- 3 

15- 1 

16- 1 

17- 4 

18- 4 

 

26- 2 

27- 4 

28-4 

29-2 

30- 3 

31-4 

32-1 

33-1 

34-3 

35-1 

 

 

7 класс 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИНГ 

 «ПРОБЛЕМЫ И ГЕРОИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ, И. С. ТУРГЕНЕВА, Н. А. НЕКРАСОВА, М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА» 

Первый раунд 
Задание 1 «Узнай писателя и произведение по его героям» 

1-я карточка 

Литературные герои Автор и название(-я) произведения(-й) 

1. Княгиня Трубецкая, генерал-губернатор, важный вельможа, 

крестьяне-ходоки; избиваемая кнутом женщина 

1. И. С. Тургенев «Бирюк», стихотворения в 

прозе 



2. Лесник Фома Кузьмич, мужик-порубщик; собака, воробей, 

два богача 
2. М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» 

3. Два генерала; помещик Урус-Кучум Кильди- баев, капитан-

исправник, актёр Садовский 

3. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

4. Остап, куренной атаман Кукубенко, Анд- рий, прекрасная 

полячка 

4. Н. А. Некрасов «Русские женщины», 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом...» 

 

Ответ. 1 —- 4; 2 1; 3 — 2; 4Э- 3. 

 

Задание 2 «Узнай произведение по его началу» 2-я карточка 

Начало произведения Автор и название произведения 

1. «В некотором царстве, в некотором государстве жил- был 

помещик, жил и, на свет глядючи, радовался» 

1. И. С. Тургенев «Бирюк» 

2. «Жили да были два генерала, и так как оба были 

легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, 

по моему хотению, очутились на необитаемом острове» 

2. М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

3. «— А поворотись-ка, сын! Экий ты смешной какой! Что 

это на вас за поповские подрясники? 

И эдак все ходят в академии? » 

3. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

4. «Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До 

дому ещё было вёрст восемь; моя добрая рысистая кобыла 

бодро бежала по пыльной дороге...» 

4. М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

 

Ответ. 1 — 2; 2 — 4; 3 — 3; 4 — 1. 

Второй раунд 
Задание 3 «Кому принадлежат эти вещи?» 

Карточка для 1-й группы. Ночные рубашки, ордена, номер «Московских ведомостей», верёвка. (Двум генералам из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил».) 

Карточка для 2-й группы. «Весть», леденец, печатный пряник, написанные циркуляры. (Помещику из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик») 

Карточка для 3-й группы. Шаровары шириною в Чёрное море, красные сапоги, люлька, сабля. (Тарасу Бульбе из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») 

Карточка для 4-й группы. Армячишко, котомка, лапти, крест на шее. (Кре- стьянам-ходокам из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда».) 



Задание 4 «Пантомима» 

Разыграйте эпизод из произведения в виде пантомимы, чтобы другие команды угадали его. 

Карточка для 1-й группы. Встреча Тараса Бульбы с сыновьями из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Карточка для 2-й группы. Крестьяне-ходоки у парадного подъезда из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». 

Карточка для 3-й группы. Два генерала на необитаемом острове в поисках пищи из сказки М. Е Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Карточка для 4-й группы. Четыре генерала в гостях у помещика Урус-Ку- чум-Кильдибаева из сказки М. Е Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». 

 

Третий раунд 
Задание 5 «Ролевая игра» 

Обсудите предложенную ситуацию, выполните поставленное задание. 

Карточка для 1-й группы. Представьте, что вы встретились с Тарасом Бульбой. Расспросите его о товарищеских отношениях между казаками. Составьте и разыграйте 

диалог, выразив своё отношение к товариществу. 

Карточка для 2-й группы. Представьте, что вы встретились с сыновьями Тараса Бульбы Андрием и Остапом, когда они только прибыли на Запорожскую Сечь. О чём бы 

вы их расспросили? Что бы вы рассказали им о Запорожской Сечи? 

Карточка для 3-й группы. Представьте, что один из вас — Андрий Бульба. Составьте монолог-предупреждение о своей судьбе — обращение к современному читателю. 

Обоснуйте своё мнение о моральных качествах человека. 

Карточка для 4-й группы. Представьте, что один из вас — казак, товарищ Тараса Бульбы, и у вас есть возможность заехать к его жене и рассказать ей о смерти мужа и 

сыновей. Как бы вы сделали это? Озвучьте своё утешительное слово. 

 

Подведение итогов урока. Выставление оценок 

 

Домашнее задание 

Прочитать статью учебника о JI. Н. Толстом. 

Самостоятельно подобрать дополнительный материал о писателе. 

 

Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Какие испытания пережил человек в военное время? (По 1—2 произведениям о Великой Отечественной войне.) 

2. Как стихи и песни о войне приближали Победу, предостерегали от новых войн? 

3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую фотографию «своеобразной летописью нашего народа, настенной его историей»? 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов А. П. Платонова «Житейское дело» и В. П. Астафьева «Яшка- лось» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим...» 

 

 

Контрольная работа по литературе XX века  

(7 класс, вариант 1) 

1. Восстановите полные имена следующих писателей и поэтов. 

 Иван Алексеевич …,  … Платонов, Александр Трифонович …, Дмитрий Сергеевич … . 

2. Соотнесите названия произведения и авторов. 



 1. Е. И. Носов   А) «Юшка»    

2. А. П. Платонов   Б) «Тихое утро» 

 3. Ю. П. Казаков   В) «Кукла» 

3. Откуда взяты строки? Назовите автора и название произведения. 

 А) Деточка, 

     Все мы немного лошади. 

     Каждый из нас по-своему 

    Лошадь. 

 Б) «Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же ещё сохранила свой весёлый, неунывающий характер, нервность молодости». 

4. Почему повесть М. Горького «Детство» названа автобиографической? 

 А) автор пишет о своих близких, 

 Б) в повести изображен дом, где жил в детстве писатель, 

 В) автор описывает своё детство. 

5.  Е. А. Михеичева считает, что «отношение к животным является у Андреева одним из критериев нравственности, а естественность  и искренность в общении с ними 

детей противостоит душевной чёрствости и равнодушию взрослых». Согласны ли Вы с тем, что в отношении к собаке в рассказе Л. Андреева «Кусака» проявляются 

душевная чёрствость и равнодушие взрослых? Как бы Вы объяснили, почему Лёля оставила собаку? 

6. Вспомните рассказ Е. И. Носова «Кукла». В какой связи упоминается в рассказе война? 

7. Назовите авторов стихотворений о войне. Какое из стихотворений о войне Вам больше запомнилось и почему? 

8. «Любовь одного человека может вызвать к жизни талант в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его к действию», - сказал А. П. Платонов. 

Прокомментируйте это высказывание, опираясь на рассказ «Юшка». 

9. Подумайте, какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели XX века. Назовите проблемы и произведения. 

 

Контрольная работа по литературе XX века  

(7 класс, вариант 2) 

1. Восстановите полные имена следующих писателей и поэтов. 

 Алексей Максимович …, … Маяковский, Александр Трифонович …, Евгений Иванович… . 

2. Соотнесите названия произведения и авторов. 

 1.Д. С. Лихачёв   А) «О чём плачут лошади»    

2.Л. Н. Андреев   Б) «Земля родная» 

 3. Ф. А. Абрамов   В) «Кусака» 

3. Откуда взяты строки? Назовите автора и название произведения. 

 А) «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой…». 

 Б) С каждой избою и тучею, 

      С громом, готовым упасть, 

      Чувствую самую жгучую, 

      Самую смертную связь. 

4. Как вёл себя в минуту опасности Яшка, герой рассказа Ю. П. Казакова «Тихое утро»? 

 А) испугался и оставил друга тонуть, 



 Б) испугался, убежал, но вернулся и спас Володю, 

  В) позвал на помощь. 

5. Вспомните стихотворение В. В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». О каком призвании идёт речь в этом 

стихотворении: о профессии или о жизненном назначении? 

6. В чём, по-вашему, основная идея рассказа Е. И. Носова «Живое пламя»? 

7. Назовите поэтов XX века, которые писали стихотворения о природе. 

Какое из стихотворений Вам больше запомнилось и почему? 

8. Сравните рассказ Е. И. Носова «Кукла» и стихотворение «Кукла» К. Случевского: 

 Куклу бросил ребёнок. Кукла быстро свалилась, 

 Стукнулась глухо о землю и навзничь упала… 

 Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала 

 Скорбной фигуркой своей, так покорно сломилась, 

 Руки раскинула, ясные очи закрыла… 

 На человека ты, кукла, вполне походила! 

9. Подумайте, какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели XX века. Назовите проблемы и произведения. 

10.  

Итоговый тест по литературе 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б)        род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в)        стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1. Тема маленького человека 

2. Тема лишнего человека 

3. Тема богатого человека 

4. Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 

1. Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

2. Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3. Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 



5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, 

глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а)        Леонид Андреев «Кусака». 

б)        Андрей Платонов «Юшка».   

в)        Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»: 

1. Человеческое безразличие 

2. Неуважение к чужому труду 

3. Хулиганское поведение подростков 

4. Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

а)        Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 

б)        Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 

в)        Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

10.Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а)        Описание жизни простого деревенского человека. 

б)        Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в)        История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а)        Восхищение, любование. 

б)        Презрение, пренебрежение. 

в)        Сожаление, горечь. 

г)        Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а)        Повесть. 

б)        Очерк. 

в)        Притча. 

г)        Рассказ. 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а)        Постеснялся своей жестокости перед барином. 



б)        Испугался мести крестьянина. 

в)        Пожалел мужика. 

г)        Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15.        Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта 

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 
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Итоговый тест по литературе 

Вариант II 

1. К каким былинам относится былина «Садко»: 

1. Героическая 

2. Бытовая 

3. Социально-бытовая 

4. Сказочная 

2.Повесть - это... 

а)        Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б)        Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в)        Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

1. Совершил героический поступок 



2. Не побоялся вступиться за честь семьи 

3. Спас себя от позора 

4. Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а)        стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б)        изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор помещает после названия произведения или перед отдельными его главами; 

в)        краткое описание развития сюжета. 

5.        Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1. Регулярные войска 

2. Охрана царя 

3. Выполняли функции пограничных войск 

4.  Свободные от военной службы люди. 

6.        Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не 

погонится за ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1. Умение сострадать 

2. Умение плавать 

3. Умение преодолевать собственный страх 

4. Умение вести себя правильно на воде. 

8.        Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 

а)        Уважение. 

б)        Сочувствие. 

в)        Пренебрежение. 

г)        Осуждение. 

9.        Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а)        Честность, ответственность. 

б)        Жестокость. 

в)        Доброта. 

г)        Любовь к детям. 

10.        Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

а)        Обличение чиновничества. 

б)        Восхваление трудолюбия простого народа. 

в)        Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях крепостничества. 

г)        Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

11.        Какой приём использует автор в следующем отрывке: 

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать 



друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался 

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил...» 

а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

12.        Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 

а) Повесть, б) Очерк, в) Эпиграмма, г) Рассказ. 

13.        Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

14.        Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а)        Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б)        Он был незаменим в кузнице. 

в)        Он был сельским праведником. 

15.        Вспомните рассказ Абрамова «О чём плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет 

той искренности и того доверия, которые были до сих пор? 

а)        Он не понял душевных переживаний лошади и обманул её. 

б)        Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для лошадей. 

в)        Он не накормил Рыжуху. 

 

8 класс 

Тема: Творчество А.С. Пушкина 

1. Прочитайте портретные описания героев произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и назовите имена этих персонажей: 

1. «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах» 

_____________________________________________ 

2. «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами» гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели» 

_______________________________________ 

3. «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо  его имело 

выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары» 

_________________________________________ 

4.  «... Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым» _________________________________ 

5. «Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого 

росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем» ___________________________________________________________ 

6. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а 

голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую» _________________________________________________________ 

7. «Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и 

красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в 

казацких шароварах» __________________________________________________________ 

2.Определите, кому из героев произведения  А. С. Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат следующие высказывания: 



1. «Я придворный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» 

________________________________________________________________________________________ 

2. «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею 

головою» ______________________________ 

3. «...слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платьеснову, а честь 

смолоду» _______________________ 

  3. Укажите правильные ответы: 

     1. О каких исторических событиях идет речь в повести?  

А. Крестьянская война под предводительствомЕ. Пугачева  

Б.  Бунт яицкого войска  

В. Бунт Ивана Болотникова  

Г. Поход князя Голицына на Оренбург 

Д. Стрелецкий бунт в Москве 

    2.По какой причине А.С.Пушкин избрал рассказчиком Гринёва? 

А. Гринёв принадлежал к старой дворянской семье, где понятия «честь» и «служба» неразрывны. 

Б.  Мировоззрения автора и Гринёва совпадают. 

В.  Молодость Гринёва позволяет ему забыть о сословной принадлежности и руководствоваться здравым смыслом. 

      3. Отметить, как соотносятся эпиграфы и содержание в повести. 

А.  Эпиграф раскрывает содержание главы. 

Б.  Эпиграф предваряет появление героя. 

В.  Эпиграф служит раскрытию характера героя и его судьбы. 

Г.  Эпиграф иронически трактует последующие события. 

4.Какой год шел Петруше, когда отец решил отправить его на службу? 

А. 17-й; Б. 18-й; В. 19-й. 

5.Где Петруша познакомился с Зуриным? 

     А. Симбирск; Б. Оренбург; В.Белогорская крепость. 

6.Что стало причиной дуэли П. Гринева со Швабриным? 

     А. Неуважительный отзыв Швабрина о стихотворении Гринева;  

     Б.Оскорбительное высказывание Швабрина о Маше Мироновой;  

     В. Личная неприязнь. 

7.Какие «царские знаки» были у Пугачева? 

     А. На одной груди двуглавый орел величиною с пятак, а на другой - персона его;  

     Б. Белый конь, украшенный богатой сбруей;  

     В. Красный кафтан и высокая шапка. 

8. С какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

      А. Характеризует Гринева 



        Б. Предвещает дальнейшее развитие отношений двух персонажей 

       В.  Характеризует Пугачева 

      Г.Подчеркивает кровожадность Пугачева 

9. Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринева и Швабрина? 

А. Сопоставления                                                 Б.  Взаимодополнения 

В. Антитезы                          Г. Композиционной параллели 

 10. Гринева и Швабрина объединяет: 

 А. Служба у Пугачева; 

Б. Презрительное отношение к людям; 

В. Общественное и служебное положение. 

 11. Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, поэзией борьбы и отваги: 

  А. Пугачев;Б. Капитан Миронов;В.Гринев. 

12. В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, культурному уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

А. Гринев;Б. Семья капитана Миронова;В. Швабрин. 

13. Наиболее опоэтизирован в произведении образ:  

А.Маши Мироновой;Б.Василисы Егоровны;В.Ивана Кузьмича. 

14. «Веселое лукавство ума» характерно для:  

 А. Гринева;   Б. Савельича;В. Пугачева. 

15. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу — это: 

 А. Ирония;Б. Иносказание;               В. Сатира. 

16. Отметить и объяснить верную интерпретацию смысла фразы капитана Миронова: «Ну довольно! Ступай, ступай домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан» 

   А. Да коли успеешь, надень на Машу сарафан. 

   Б. Да коли успеешь, надень на Машу всё самое лучшее. 

   В. Да коли успеешь, одень  Машу как крестьянку. 

17. Почему Гринёв был заключён под стражу? 

    А. Пугачёв  сообщил, что Гринёв – его шпион 

    Б. Его оговорил Швабрин 

    В. За самовольное отлучение  из Оренбурга 

    Г. Его оболгал неизвестный ему перебежчик 

18. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

   А.  Проблема любви  

   Б.  Проблема чести, долга и милосердия 

   В.  Проблема роли народа в развитии общества     

   Г. Проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

4. Прочитайте повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» и укажите правильные ответы  



1.Повесть «Пиковая дама» была написана:  

 1) в Болдине в 1830 г.; 

 2)  в Болдине в 1833 г.; 

 3) в Санкт-Петербурге в 1835 году. 

2. Какую  фамилию  надо  дописать  в  первое  предложение  повести:  «Однажды  играли  в  карты  у  конногвардейца  …»: 

 1)  Наумова;                                   3)  Нарымова; 

 2)  Нарумова;4) Наумина. 

3. Чья  бабушка  -  графиня  Анна  Федотовна? 

1)  Орлеанского;3)  Сурина; 

 2)  Томского;4)  Чекалинского. 

4. Кто открыл графине Анне Федотовне тайну, как поставить три карты и выиграть: 

 1) Орлеанский; 3) Сен-Жермен; 

 2) Томский; 4) Чаплицкий. 

5. Кому однажды, сжалившись над молодым человеком, открыла тайну трёх карт старая графиня: 

 1) Чаплицкому; 3) Сен-Жермену; 

 2) Томскому; 4) Орлеанскому. 

6. Лизавета Ивановна была: 

   1) Пренесчастное создание, домашняя мученица;  

   2) Довольна своей судьбой;  

   3) Предприимчива и питала надежды на удачную партию. 

7. Что ответила старая графиня Германну на его слова: «Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду»... 

 1) «Это неправда!» 3) «Это не так!» 

 2) «Это была шутка!» 4) «Это не может быть!» 

8. О ком говорит Томский: «...лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля»: 

1) о Германе;                          3) об Орлеанском; 

2) о Сен-Жермене;4) о Чекалинском. 

9. «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твёрдо уверен в необходимости упрочить свою независимость...», он жил: 

1) на проценты с наследства; 

2) одним жалованьем; 

3) тратя только небольшую часть жалованья, не касаясь процентов с капитала. 

10. Германн добивался встречи с Лизой, чтобы: 

 1) попросить её помощи при объяснении с графиней; 

 2) проникнуть в дом и встретиться с графиней наедине; 

 3) признаться в любви. 

11. «Игра занимает меня сильно, - сказал Германн, - но я ______________». 



1) не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее; 

 2) слишком расчётлив, чтобы надеяться на удачу; 

 3) ценю деньги, приобретённые честным трудом. 

12. Умоляя графиню открыть секрет, Германн обещал ей, что: 

1)он женится на Лизе и сделает её счастливой; 

 2) не промотает выигранные деньги, что он возьмёт её грех на себя, что его потомки будут почитать её память; 

 3) употребит часть денег на благие дела. 

13. «Германн глядел в щёлку: Лизавета Ивановна прошла мимо». 

  1) Он почувствовал раскаяние; 

  2) В его сердце отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло; 

 3) Он был равнодушен и каменно спокоен. 

14. В конце повести Пушкин кратко рассказывает о том, как сложилась судьба героев. Германн: 

 1) сошёл с ума; 

 2) застрелился; 

 3) продолжил прежнюю жизнь и никогда больше не брал карт в руки. 

15. Вставить необходимые слова, записать их через запятую: «Он не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «…, …, …! …, …, …! 

 

Ключ 

1.  1. Зурин; 2. Маша Миронова; 3. Пугачёв; 4. Швабрин; 5. Башкирец; 6. ЕкатеринаII; 7. Хлопуша. 

2. 1. Петру Гринёву; 2. Пугачёву; 3. Андрею Петровичу Гринёву. 

3.1.А,Б,Г; 2.В; 3.А; 4.А; 5.А; 6.Б; 7.А; 8.Б; 9В; 10.В; 11.А; 12.Б; 13.А; 14.В; 15.Б; 16.В; 17.Б; 18.Б;  

4.1.-2); 2.-2); 3.-2); 4.-3); 5.-1); 6.-1); 7.-2); 8.-1); 9.-2); 10.-2);  11.-1);  12.-2); 13.-2); 14.-1); 

15. Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама! 

 

Контрольная работа по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 вариант 2 вариант 

1. К каким произведениям (название и 

автор) данные слова взяты эпиграфом? 
а) На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 

б) Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю. 

1.К каким произведениям (название и автор) 

данные слова взяты эпиграфом? 

а) Береги честь смолоду. 

б) Гений лет не имеет – он преодолевает все, что 

останавливает обыкновенные умы. 

 



2. Указать, из каких произведений 

(название и автор) взяты герои: 

а)Алексей Иванович Швабрин –  
б)Акакий Акакиевич Башмачкин -  
в)Варенька -  

2.Указать, из каких произведений (название и 

автор) взяты герои: 

А)Митрофан –  

б)Артемий Филиппович Земляника –  

в)Вор-новотор –  

3. Какие художественные средства использует 

Салтыков-Щедрин М.Е. в своих произведениях? 

 

3.В чем особенности композиции рассказа 

«После бала»? Какой основной художественный 

прием использован в рассказе «После бала»? 

 

4. Укажите жанры литературных 

произведений: 
Н.В.Гоголь «Ревизор» - 

Н.С.Лесков «Старый гений» - 

4.Укажите жанры литературных произведений: 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» - 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» - 

5. Почему рассказ назван Л.Н. Толстым не 

«Бал», а «После бала», хотя описание бала 

занимает основную часть рассказа? 

5. Какой город имеется в виду в романе М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города»? 

6. Напишите сочинение «Каков облик России в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. 

Лескова, Л.Н. Толстого?» Объём сочинения – не менее 70 слов. 

 

Контрольная работа по произведениям  

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя , М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вариант 1 

№1 Тестовая часть 

1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя «Ревизор»: 

а) лирика; 

б) драма; 

в) эпос 

2. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 

а) сцена чтения письма 

б) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

в) сцена отъезда Хлестакова 



г) сцена, в которой присутствующие были извещеныо женитьбе Хлестакова на дочери городничего 

3. Эпиграфом к «Капитанской дочке» Пушкин выбрал пословицу: 

а) « Честь лучше бесчестья»; 

б) «Долг платежом красен»; 

в) «Береги честь смолоду» 

4. Мцыри говорит старому монаху: 

                              …Жизнь моя 

Без этих трёх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 

а) в течение трёх дней Мцыри пережил трагедию одиночества; 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил себя как боец; 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, проведённые в монастыре. 

5. Мцыри совершает побег из монастыря: 

а) во время грозы; 

б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви; 

г) на рассвете 

6. В строках: « Растений радужный наряд / Хранил следы небесных слёз» - речь идёт: 

а) о каплях дождя; 

б) об утренней росе; 

в) о каплях водопада. 

7. Мечта сшить новую шинель: 

а) не повлияла на поведение героя; 

б) ожесточила и озлобила героя; 

в) придала решительности и целеустремлённости 

8. Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал: 

а) конкретного человека; 

б) обобщённый тип чиновника; 

в) характер одного из чиновников, показанных в «Ревизоре» 

9. Маша Миронова не соглашалась выходить замуж за Петра Гринёва, потому что: 

а) она не достигла совершеннолетия; 

б) ей было трудно разобраться в чувствах и выбрать достойную партию; 

в) родители Гринёва не дали своего благословения на брак 

10. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 

а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблённого; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней 

11. «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья…»: 



а) значительное лицо; 

б) голод; 

в) северный мороз 

12. Смерть Мцыри трактуется как: 

а) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 

б) протест против насилия над личностью; 

в) освобождение от зависимости, обретение свободы 

13. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»: 

а)  классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм 

14. Городничего и Хлестакова объединяет то, что оба: 

а) могут смошенничать; 

б) романтики, пылкие натуры; 

в) находятся на государственной службе 

№2 Письменный ответ на вопрос. 

Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»?  

Что из себя представляют глуповцы? 

 

 

Вариант 2 

1. В словах исповеди Мцыри, с которыми он обращается к старому монаху: 

Пускай теперь прекрасный свет  

      Тебе постыл - ты слеп, ты сед,  

      И от желаний ты отвык;  

      Что за нужда? - ты жил, старик;  

      Тебе есть в мире что забыть! 

звучит: 

А) осуждение в адрес старика; 

Б) сожаление героя о несбыточном; 

В) разочарование в прожитой героем жизни 

2. Гоголь продолжил развивать тему «маленького человека»: 

А) вслед за Державиным; 

Б) вслед за Карамзиным; 

В) вслед за Пушкиным 

3. Монолог Осипа в начале второго действия «Ревизора» введён автором для того, чтобы: 

А) слуга мог выговориться, высказать свою досаду; 

Б) русская литературная критика не обвинила автора в невнимании к людям из народа; 



В) рассказать о Хлестакове зрителям 

4. Василиса Егоровна, жена коменданта Белогорской крепости Миронова, отказалась покинутьмужа в опасности, так как: 
А) не была уверена в боеготовности защитников крепости; 

Б) не хотела расставаться с мужем, желала разделить с ним судьбу; 

В) ей некуда было уезжать 

5. Калмыцкая сказка, рассказанная Пугачёвым Гринёву по дороге в Белогорскую крепость, построена: 

А) на антитезе; 

Б) на аллегории; 

В) на сравнении 

6. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает: 

А) «вздорный»; 

Б) « злобный»; 

В) «незлобивый» 

7. Чиновники видят, что Хлестаков глуп, но не хотят это признать: 

А) должность ревизора останавливает их; 

Б) страх за незаконность своих деяний лишает их речи; 

В) иначе придётся признать собственную глупость и ограниченность 

8. Сюжет «Ревизора» подсказан Гоголю: 

А) В.А. Жуковским; 

Б) А.С. Пушкиным; 

В) В.Г. Белинским 

9. Кульминацией поэмы «Мцыри» является : 

А) встреча с молодой грузинкой; 

Б) «песня рыбок»; 

В) побег из монастыря; 

Г) бой с барсом 

10.Кто из героев комедии «Ревизор» брал взятки борзыми щенками? 

А) Бобчинский; 

Б) Ляпкин-Тяпкин; 

В) Держиморда; 

Г) Земляника; 

11.Что объединяет Хлестакова и городничего? 

А) желание казаться значительным лицом 

Б) страх тюрьмы; 

В) нежелание быть осмеянным; 

Г) боязнь сплетен 

12. Когда именно чиновники узнали , что их обманул Хлестаков? 

А) Осип рассказал правду о хозяине; 

Б) сам Хлестаков проговорился; 

В) приехал настоящий ревизор; 



Г) из письма Хлестакова приятелю 

13. Мечта сшить новую шинель: 

А) изменила его привычную жизнь; 

Б) так и не осуществилась; 

В) не повлияла на поведение героя 

 

14.Какие дерзкие мысли мелькали в голове Акакия Акакиевича? 

А) не купить ли сукна подороже на новую шинель; 

Б) не заплатить ли Петровичу за пошив сверх указанной суммы; 

В) не положить ли куницу на воротник 

№2 Письменный ответ на вопрос. 

Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»?  

Как головотяпы превратились в глуповцев? 

 

ответы 

 

Вариант №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

б б в в а а в б в а в в в а 

 

Вариант №2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

б в в б б в а б г б б г а в 

 

 

Тест 

А. П. Чехов «О любви» 

А 1. Определите жанр произведения. 

1) роман; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) рассказ. 



А 2. Главной темой произведения является: 
1) тема несостоявшейся любви; 

2) тема долга; 

3) тема крестьянского труда; 

4) тема добра и зла. 

А 3. Какую форму имеет повествование в произведении А. П. Чехова «О любви»? 

1) повествование от 1-го лица; 

2)повествование от 3-го лица; 

3) рассказ в рассказе; 

4) форму монолога. 

А 4. С какой целью рассказчик говорит о том, что «… в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье 

или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе»? 

1) выявить отношение героя к любви; 

2) выявить внутреннюю пустоту героя; 

3) показать пагубность влияния любви на жизнь человека; 

4) подчеркнуть узость взглядов героя. 

В 1. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее автору описать героя и 

выразить своё отношение к нему («душевные», «жгучей», «мокрые»). 

А. И. Куприн «Куст сирени» 

А 1. Определите жанр произведения. 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) история. 

А 2. Главной темой произведения является: 
1) тема бездуховности; 

2) тема нравственности и безнравственности; 

3) тема вещей, живущих особой жизнью; 

4) тема труда. 

В 1. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее автору описать героя и 

выразить своё отношение к нему («мельчайшими», «странную», «любимыми») 

 

И. А. Бунин «Кавказ» 

А 1. Определите жанр произведения. 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) история. 

А 2. Какое художественно-выразительное средство используется в следующих словосочетаниях: «светили топазовым светом…мухи», «колокольчиками 

звенели… лягушки»? 



1) эпитет; 

2) сравнение; 

3) олицетворение; 

4) гипербола. 

А 3. С какой целью автор при описании различных явлений природы использует приём звукописи («разверзались  волшебные  зеленые бездны и  

раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома»)? 

1) не знает, как по-другому заинтересовать читателя; 

2) показывает своё отношение к писательскому труду; 

3) помогает читателю не только увидеть, но и услышать открывающуюся перед ним картину природы; 

4) для украшения повествования. 

В 1. Укажите термин, с помощью которого в литературоведении характеризуют описание природы. 

Ответы 

                                                                             Бунин 

А 1.  1. 

А 2.  2. 

А 3.  3. 

В 1.  Пейзаж. 

Куприн 

А 1.  1. 

А 2.  3. 

В 1.  Эпитет. 

Чехов 

А1.  4. 

А2.  1. 

А3.  3. 

А4.  1. 

В1.  Эпитет. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8го класса 

Вариант 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 



А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь 

4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь»? 

А) романтизм; б) сентиментализм; в) реализм; в) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля  

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал  

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские бунты» 

7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»?  

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

А) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге в крепость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 



А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность попасть на родину 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»  

14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела отдавать долг франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены 

18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; в) видел в исторических событиях связь с современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на съемку? 

А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели поставить последним в ряду 



Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-15 3(удовлетворительно) 

15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

 

 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8го класса  

Вариант 2 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Каково основное назначение лирических народных песен? 

А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о последовательности событий в жизни героя; в) описывать природные явления; г) 

нет конкретного назначения, поются просто по настроению 

4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

А) суд неправый, корыстный; б) суд справедливый; в) суд конкретного исторического лица Василия Шемяки над крестьянином 



5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

А) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

6. От чьего имени ведется повествование в повести «Капитанская дочка»? 

А) от имени автора-рассказчика; б) от имени Петра Гринева; в) повествование ведется от 3го лица 

7. Коварного, злого человека, «антигероя», вредившего Гриневу, звали: 

А) Алексей Швабрин; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич 

8. «Мцыри» в переводе с грузинского – это… 

А) одинокий; б) пленник; в) послушник, который живет при монастыре 

10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…И миллионом черных глаз смотрела ночи темнота Из ветви каждого куста…»? 

А) олицетворение; б) метонимия; б) литота 

11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях необыкновенная»? 

А) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий 

12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в обмане; в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

13. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; в)он ее не оставлял 

15. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их развел случай 



16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, принимавший экзамен 

17. Какой прием лежит в основе рассказа М.Осоргина «Пенсне»? 

А) литота; б) антитеза; в) олицетворение 

18. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»? 

А) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!» 

19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 

А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах» 

20. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

А) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку; 

 в) наладить сорванную переправу 

 

Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-15 3(удовлетворительно) 

15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

 

9 класс 



№ 26-27  

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, включённым вКодификатор элементов содержания по литературе для составления КИМ ГИА для 

выпускников 9 класса и КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: «Слово о полку Игореве», Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов. 

Самостоятельная работа. Подбор материала и подготовка устного сообщения о биографии и творчестве Пушкина (детство, Лицей) с использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов Интернета 

 

 Ф.И. ___________________________________       класс ____________________ 

                       Итоговый тест за 1 полугодие по литературе. 9 класс.   

1. Древнерусская литература относится к 

(отметь верный ответ): 

А. -  12 веку; 

Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

2. Произведения древнерусской литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин». 

3. Литературные направления в русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

классицизм -            17 век, 18 век; 



сентиментализм - 18 век, 19 век; 

романтизм –           19 век,  20 век. 

4.  Авторы и произведения русской литературы 18 века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

5.  Русские романтики – это 

(отметь лишнее): 

А -  К.Ф. Рылеев, 

Б. -  В.А.Жуковский, 

В. -  А.С.Пушкин, 

Г. -  М.Ю. Лермонтов, 

Д. – А.Н. . Островский. 

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

А. - Кому из героев принадлежат следующие слова 

(подчеркни верный ответ): 

«И дым Отечества нам сладок и приятен»-      (Фамусов, Чацкий) 

«Герой не моего романа»  -                                  (Лиза, София) 



«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София) 

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

7. С. Пушкин. Даты, события. (Отметь верный ответ) 

1. А.С.Пушкин родился 

а -  в Москве; 

б -  в Санкт-Петербурге; 

в-   в Михайловском. 

2. В лцее Пушкин написал: 

а.-«Воспоминания в Царском Селе» 

б- «Деревня» 

в – «Лицинию». 

3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта? 

а– Ломоносов 

б- Державин 

4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 

а- день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 

б – день окончания Лицея. 

5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

а  - 27 января 1837 года: 



б -  6 июня 1837 года. 

8. Лирика А.С.Пушкина . Фрагмент какого стихотворения приведен ниже? 

        (выбери правильный ответ): 

1.Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

а -  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

а – «Осень» 

б – «В Сибирь» 

3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а – «Я вас любил» 



б -   «К ***» 

9. Роман «Евгений Онегин» 

О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 

(выбери правильный ответ): 

1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 



Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

 3. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

4.Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 



Казалась девочкой чужой. 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

10.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 

а -  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

б- И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 

а- Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

б- Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским:  

(выберите верный ответ) 

а- В разборе строгом 

Он обвинял себя во многом… 

б -                       …в это дело 

Вмешался старый дуэлист; 



Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

5. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина:  

(выберите верный ответ) 

а- Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

б- Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе (выберите верный ответ) 

1.  Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

2. Их разговор благоразумный 



О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 

Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

12   В какой период творчества А.С. Пушкина проходило становление творческой индивидуальности поэта? 

1. Первый этап (1813-1816) 

2. Второй этап (1817-1820) 

3. Третий этап (1820-1824) 

4. Четвёртый период (с 1825 до конца жизни) 

                13. Дайте полную характеристику любого героя  романа  «Евгений Онегин». 

 

№34Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (с использованием цитирования). Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем: 

1. Как отразились в лирике поэта мотивы свободы и служения родине? 

2. Каковы особенности изображения любовного чувства в интимной лирике поэта? 

3. Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта? 

4. Почему тема памятника является сквозной в русской лирике? 

5. В чём созвучие картин природы душевному состоянию человека в лирике Пушкина? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных письменных работ. Самостоятельная работа. Чтение трагедии «Моцарт и Сальери». Подбор 

иллюстраций к трагедии и материалов об истории её создания, её прототипах (с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета). Ответы на вопросы 

викторины № 6 (см. практикум «Читаем, думаем, спорим...») 

 



№43Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. Написание классного или домашнего сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем: 

1. Каковы психологические мотивы поступков и взаимоотношений героев романа «Евгений Онегин»? 

2. Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность характеров Татьяны и Онегина? 

3.Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразились черты личности А. С. Пушкина? 

№49-50 

Письменные ответы на вопросы и тестирование по произведениям, включённым вКодификатор элементов содержания по литературе для составления КИМ ГИА для 

выпускников 9 класса и КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: лирика А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Роман в стихах «Евгений Онегин». Самостоятельная 

работа. Подбор материала и подготовка устного сообщения об истории создания романа Лермонтова «Герой нашего времени» с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение романа «Герой нашего времени». Подготовка к проверочной работе на знание содержания романа 

 

№58 Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем: 

1. В чём противоречивость характера Печорина? 

2. Как система мужских образов романа помогает понять характер Печорина? 

3. В чём нравственные победы женщин над Печориным? 

4. Каковы приёмы изображения внутреннего мира человека в романе «Герой нашего времени»? 

5. Как развивается в романе «Герой нашего времени» тема смысла жизни? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных письменных работ 

№66 

Написание сочинения на литературном материале или письменный ответ на один из вопросов с использованием собственного жизненного и читательского опыта: 

1. Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, нуждаются в обличении? 

2. Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении Н. В. Гоголя? 

3. Как изменяется авторское отношение к действительности на протяжении поэмы «Мёртвые души»? 

4. Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые души»? 

5. Как соединение комического и лирического начал в поэме помогает понять её идею? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных письменных работ 

 

 



 

Итоговый тест по литературе за курс 9 класса 

1. Какой из приведенных эпитетов есть в «Слове о полку Игореве»? 

а) ясные зори 

б) кровавые зори 

в) алые зори 

г) румяные зори 

2.  

3. Кто такой Боян, которого автор «Слова...» называет «Внуком Велеса», который не участвует в действии «Слова…», но упоминается автором? 

а) один из дружинников Игоря, участвовавший в обоих сражениях и погибший во втором бою; 

б) русский князь, не участвовавший в походе; 

в) мифический образ Бога-покровителя русских воинов; 

г) поэт и исполнитель своих произведений на гуслях. 

4. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» произносит: 

Служить бы рад, прислуживаться тошно? 

а) Репетилов 

б) Чацкий 

в) Скалозуб 

г) Молчалин 

5. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат слова: 

Чтобы чины добыть, есть многие каналы, 

Об них как истинный философ я сужу? 

а) Молчалину 



б) Фамусову 

в) Скалозубу 

г) Горичу 

6. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» утверждает: 

Способностями бог меня не наградил, 

Дал сердце доброе, вот чем я людям мил? 

а) Молчалин 

б) Репетилов 

в) Горич 

г) Загорецкий 

7.  

6. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат слова:  

                                              Светает!...Ах! как скоро ночь минула! 

а) Софье 

б) Лизаньке 

в) Наталье Дмитриевне 

г) Графине внучке 

7.  

8. Стихотворение А.С.Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») посвящено: 

а) М.Н.Раевской 

б) Е.Н.Карамзиной 

в) А.П.Керн 

г) Е.П. Бакуниной 



9.  

10. Какое стихотворение А. С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдёт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут паши имена!? 

а) «Арион» 

б) «Во глубине сибирских руд» 

в) «К Чаадаеву» 

г) «Дар напрасный, дар случайный» 

11.  

12. Какие произведения А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

1) поэму «Бахчисарайский фонтан» (1821 - 1823); 

2) роман «Арап Петра Великого» (1827); 

3) поэму «Кавказский пленник» (1820 - 1821); 

4) стихотворение «Анчар» (1828); 

5) повесть «Капитанская дочка»(1836). 

            а) 1, 2, 3;                б) 1, 3, 5;              в) 1, 3              г) 2, 4 

13. Каким размером написана «онегинская» строфа? 

а) Вольным ямбом 

б) Четырехстопным ямбом 

в) Пятистопным ямбом 



г) Александрийским стихом 

14. Взаимоотношения каких героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» составляют сюжетную основу: 

а) Онегина и автора 

б) Онегина и Татьяны 

в) Онегина и Ленского 

г) Онегина и Ольги 

15.  

16. О ком  из героев романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкин пишет: 

Он рощи полюбил густые, 

Уединенье, тишину, 

И ночь, и звёзды, и луну... 

а) Онегине 

б) Ленском 

в) Ларине 

г) Мосье Трике 

17.  

18. Кто из критиков утверждал, что роман «Евгений Онегин» «есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии»? 

а) Н. А. Добролюбов 

б) Д. И. Писарев 

в) В. Г. Белинский 

г) И. А. Гончаров 

19.  

20. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» - отклик на гибель: 
а) декабристов 



б) Николая I 

в) А.С.Пушкина 

г) К.Ф.Рылеева 

21.  

22. Как называлось имение, в котором прошло детство М.ЮЛермонтова? 
а) Болдино 

б) Тарханы 

в) Лермонтово 

г) Столыпино 

23.  

24. Какое стихотворение М. Ю. Лермонтова заканчивается следующими строками: 

О, как мне хочется смутить веселость их 

И дерзко бросить им в глаза железный стих, 

Облитый горечью и злостью! 

а) «Дума» 

б) «Смерть поэта» 

в) «Как часто, пестрою толпою окружён» 

г) «Родина» 

25. Какую часть, входящую в роман М  Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», можно отнести по жанровым особенностям к философской повести? 

а) «Бэла» 

б) «Тамань» 

в) «Княжна Мери» 

г) «Фаталист» 



26. В каких частях романа появляется Максим Максимыч? 

а) «Бэла», «Тамань», «Княжна Мери» 

б) «Бэла», «Тамань», «Фаталист» 

в) «Бэла», «Максим Максимыч», «Фаталист» 

г) «Бэла», «Максим Максимыч», «Княжна Мери» 

27. Отметьте верные пары «поэт — цитата из его стихотворения»: 

А) С.А. Есенин — «Вот оно, глупое счастье, / С белыми окнами в сад! / По пруду лебедем красным / Плавает тихо закат» 

Б) А.С. Пушкин — «А счастье всюду. Может быть, оно — / Вот этот сад осенний за сараем / И чистый воздух, льющийся в окно» 

В) А.С. Грибоедов — «На свете счастья нет, но есть покой и воля» 

Г) М.Ю. Лермонтов — «Поверь мне — счастье только там, / Где любят нас, где верят нам!» 

а) А, Г;              б) А, Б;              в) Б, В;            г) В, Г 

28. В чем состоит смысл сквозного образа дороги в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»? 
а) Источник вдохновения для автора 

б) Единственный способ передвижения по России 

в) Символ будущего России 

г) Символ жизненного пути человека 

29. В какой последовательности Чичиков, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», посещал помещиков? 
а) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 

б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Ноздрёв 

в) Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Коробочка, Плюшкин 

г) Коробочка, Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин 

30. Какая тема является главной в поэме Я. В. Гоголя «Мертвые души»? 
а) Жизнь помещиков 



б) Жизнь губернского города 

в) Жизнь крепостного крестьянства 

г) Жизнь России 

31.  

32. Какая тема не исследуется в лирике Ф. И. Тютчева? 
а) Тема природы и человека 

б) Тема назначения поэта и поэзии 

в) Тема России 

г) Тема революционного преобразования действительности 

33. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения И.А.Бунина: 
В чашу тёмную глядится 

Круг зеркально-золотой… 

Какой стилистический приём использовал автор? 

а) Параллелизм 

б) Антитеза 

в) Инверсия 

г) Градация  

      25. Назовите произведения Ф.М.Достоевского: 

1. «История одного города» 

2. «Белые ночи» 

3. «После бала» 

4. «Бедные люди» 



5. «Шинель» 

а) 1, 3, 5;      б) 2, 4, 5;      в) 3, 4;       г) 2, 4 

      26. Соотнесите цитаты из стихотворений с именами их авторов: 

1. Когда я ночью жду её прихода, 

Жизнь, кажется, висит на волоске. 

Что почести, что юность, что свобода 

Пред милой гостьей с дудочкой в руке… («Муза») 

2. Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет… («Моим стихам…») 

3. Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

(«Быть знаменитым некрасиво…») 

4. Светить всегда, /светить везде, 

до дней последних донца, /светить - 

и никаких гвоздей! /Вот лозунг мой 

и солнца! («Необычайное приключение…») 

А. М.И.Цветаева 

Б.  А.А.Ахматова 



В. В.В.Маяковский 

Г. Б.Л. Пастернак 

а) 1а, 2в, 3г, 4б 

б) 1б, 2а, 3г, 4в 

в) 1в, 2а, 3г, 4б 

г) 1б, 2а, 3в, 4г 

     27.  Своё стихотворение, в котором есть такие строчки: «Имя твоё – птица в руке, Имя твоё –   

            льдинка на языке, Одно-единственное движенье губ…», М.И.Цветаева  посвятила 

а) Б.Л.Пастернаку 

б) О.Э.Мандельштаму 

в) С.А.Есенину 

г) А.А.Блоку 

      28. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

а) С. Есенина 

б) В. Иванова 

в) К. Бальмонта 

г) И. Северянина 

      29. В каком варианте ответа хронологически верно расположены литературные 

           направления?  

а) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  

б) классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм  



в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  

г) сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм  

     30. Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии. 

а) начало 20 века 

б) конец 19 – начало 20 века 

в) начало-середина 20 века 

г) конец 19 века 

Часть 2 

Проанализируйте стихотворение А.А.Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью…» 

9 класс 

 

9 класс ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ б г б в а а в в в б б б в в б 

Вопрос 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ в г в а в а г г в г б г а в а 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

  Цели и особенности изучения учебного предмета 

  Место учебного предмета в учебном плане 

 

1. Содержание учебного предмета «………» (по годам обучения) 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные 

2.2. Метапредметные (УУД) 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями (Базовые логические действия; Базовые 

исследовательские действия; Работа с информацией)  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями (Общение; Совместная деятельность) 

 Овладение универсальными регулятивными действиями (Самоорганизация; Самоконтроль) 

2.3. Предметные результаты (по годам обучения) 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Использование 

по этой 

теме/разделу 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 



ресурсов 

2. Название раздела ( указать количество часов) 

      

      

 

4. Система оценки, оценочные материалы 
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