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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения), авторской 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово», 2016., с 

учётом учебного плана МБОУ Николо-Березовской СОШ на 2022-2023 учебный год.   

Нормативно-правовые документы реализации рабочей программы: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями от 01.07.2020. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. № 345 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

4.Приказ Министерства образования РФ от 22.11.2019 г.№632 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345» 

5. Приказ № 249 от 18.05.2020г. «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28.18.2018г. № 345. 

 

6.Приказ от 23 декабря 2020г. № 766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020 года № 

254, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 2 марта 2021г. № 62645. 

 

Для реализации программы используется УМК Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева 

В.А. 5-11 классы. Учебник: Литература: учебник для 7 класса общеобр. учреждений: в 2 

ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 



представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

•освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

  •овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

  •формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

  •обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы; 

 •развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Формы организации образовательного процесса  

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых 

заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий.  

Информационный поиск—задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растет  познавательная активность учащихся. Они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задания предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счет  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон—задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала. 

Творческие задания направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 

возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных 

задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их.  



Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать  личное 

мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ 

по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, 

«учатся обучая».  

Технологии обучения  

На уроках используются стандартные педагогические технологии:  

 проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности); 

 развивающее обучение (развитие личности и еѐ способностей) 

 дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления задатков, 

развития интересов и способностей); 

здоровьесберегающие технологии (проведение физкультминуток) 

 проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или творческая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общественного результата.) 

Виды и формы контроля  

В качестве текущего контроля программой предусмотрены следующие формы и способы:  

устный опрос, беседа, тестовые задания, составление цитатного плана, выразительное 

чтение, устное словесное рисование, подбор тезисов, выборочный пересказ, сочинение, 

письменные ответы на вопросы, иллюстрирование. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в соответствии 

с локальным актом учреждения. 

Срок реализации рабочей  программы-  1год. 

 

Общая характеристика предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 



художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 

В 7 классе доминантным должно стать выявление специфики художественной формы 

жанра, стиля, фонетических, лексических, синтаксических, композиционных 

особенностей литературного произведения в процессе углубленной исследовательской 

работы с текстом; характеристика высказываний литературного героя о гуманистических 

ценностях; сравнение мировоззренческих позиций героев одного произведения; 

определение особенностей нравственного идеала эпохи в процессе изучения основных 

признаков литературных направлений, ценностной позиции автора на основе анализа его 

высказываний о творчестве, писательском труде, проблемах человека, общества; 

подготовка сообщения с использованием материалов статей учебника и рефлексивных 

таблиц; составление комментариев к книжной выставке, обзоров интернет-сайтов, 

поддерживаемых исследовательскими учреждениями, центрами, музеями, составление 

комментариев для виртуальных экскурсий по музеям писателей, ролевые игры, создание 

«творческих групп», сообщения «историка», «искусствоведа», «литературоведа», 

составление комментариев к изобразительному ряду учебника, письменные ответы на 

проблемные вопросы, высказывания на заданную тему, устные и письменные сочинения, 

составление цитатных и тезисных планов статьи учебника, художественных 

произведений, словарной статьи; художественный пересказ, выразительное чтение по 

ролям, доклады, сообщения, рефераты, (выбор темы из ряда предложенных в учебнике, 

определение основной идеи, выбор структуры творческой работы в соответствии с 

поставленной задачей, разработка плана, отбор материала из различных источников – 

художественного текста, литературно-критических и литературоведческих трудов, 

мемуаров, музейных фондов, - их оценка, составление собственного текста с 

использованием изученных материалов), конкурсы рефератов. 

 Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 



художественный вкус, необходимый объем историко- литературных и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры.  

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру.  

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.  

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

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

социально- нравственные ориентиры. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

• выразительное чтение художественного текста;  

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

• анализ и интерпретация произведения;  

• составление планов и написание отзывов о произведениях;  

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними.  

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

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

художественной литературы.  

 



Место учебного предмета в учебном плане МБОУ Николо-Берёзовской СОШ 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, с учётом учебного плана МБОУ Николо- Березовской СОШ 

на 2022-2023 учебный год, в соответствии с которыми на изучение курса литературы 

отводится 70 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю, запланировано 69 уроков, не 

запланированы уроки на следующие даты: 23.02.2023 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса 

Обучающийся научится: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку оценивать ситуации с точки зрения правил поведения 

и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса 

Обучающийся научится: 

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; работать в группе; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, устанавливать аналогии. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Результаты и система их оценивания 

К концу 8 класса учащиеся будут знать: 

•образную природу словесного искусства; 

•содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

•историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

научатся / получат возможность научиться: 

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

•воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• владеть различными видами пересказа; 

•соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя, 

сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 



• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения, сочинения различных жанров на 

литературные темы, изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях. 

•выразительно читать поэтические произведения наизусть; 

•обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

•выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

•составлять простой и сложный планы изучаемого произведения. 

Основные виды устных и  письменных работ по литературе в  5—9 классах 

 Устно 

 Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-

популярных текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого 

лица, художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное 

словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому 

произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи 

учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном 

кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или 

авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея. 

Индивидуальное творческое задание — создание стихотворения,  спектакля,  

прозаического или стихотворного произведения (басни, былины, сказки, рассказа, 

инсценировки и пр.). 

 Письменно 

 Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-

рассуждение по изучаемому  произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание 

тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или 

собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном 

спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. 

Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план исторической статьи. Работы 

творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.) 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 



 •Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 •Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

 •Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

•Анализ и интерпретация произведений. 

 •Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 •Написание изложений с элементами сочинения. 

 •Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 •Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

•знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

•умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

•понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

•знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

•умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

•уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 



«4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

«2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

•соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•полнота раскрытия темы; 

•правильность фактического материала; 

•последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

•разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

•стилевое единство и выразительность речи; 

•число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии  оценивания сочинения. 

Содержание и речь.  

«5»  

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

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. 

Грамотность. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

 Грамотность. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 Грамотность. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 



«2» 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

Грамотность. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»-  0- 49 % 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Повышенный уровень достижений планируемых результатов, 



оценка «хорошо» (отметка «4»).Высокий уровень достижений планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5». 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Содержание  учебного курса (70ч) 

ВВЕДЕНИЕ. 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.  

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». 

Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).  

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»), Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

Из «Повести временных лет » («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елизаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности  

 



народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении.  

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

А.С. ПУШКИН  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа {«Туча»). Дружба и 

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...».  

А.К. ТОЛСТОЙ  

«Князь Серебряный».. Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная 

концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная 

проблематика произведений Толстого.  

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям.  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант 

и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.  

 



Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». Человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  

Н.С. ЛЕСКОВ  

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения.  

Произведения русских поэтов XIX века о России  

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...», Н.М. Языков. «Песня », И.С. Никитин. 

«Русь», А.Н. Майков. «Нива», А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»  

А П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла.  

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа.  

А.И. КУПРИН  

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения.  

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.  

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика.  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

 



Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении.  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.  

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны  

(Урок-встреча в литературной гостиной):  

Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль. «Последняя 

песня»; Bс. H. Лобода. «Начало». Местные поэты.  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия.  

Ю. ДРУЖНИКОВ  

Рассказ «Уроки молчания».. Тема войны в творчестве писателя. Тема запоздалого, прямо 

не высказанного, но переживаемого раскаяния автора рассказа в том, что в числе других 

обидел хорошего человека и замечательную учительницу.  

В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказы, 

«Чудик», «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя.  

Русские поэты XX века о России  

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно... »  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»  

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».  

Я.В. Смеляков. «История».  

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...»  

А.Я. Я ш и н. «Не разучился ль...»  

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».  

А.Д.Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ  

Рассказ о поэте. «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь пришёл 

сюда…» Особенности художественной образности дагестанского поэта. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.  

 



МАЦУО БАСЁ.  

Поэт-странник. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества героя.  

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя.  

Я. КУПАЛА.  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы.  

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Введение 1 - - 

2 Из устного народного 

творчества 

3 - - 

3 Из древнерусской 

литературы.  

 

2 - - 

4 Из литературы XVIII века. 

 

7 - - 

5 Из литературы XIX века. 

 

27 - 1 

6 Из литературы XX века. 

 

21 - 2 

7 Из зарубежной литературы  

 

7 1 - 

 Итого 70 1 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата 

План факт 

Введение (1 ч) 

1 Введение. 

Любите читать! 

02.09  

Из устного народного творчества (3ч) 

2 Особенности былин. Былинные герои. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

06.09  

3 Образы былинных богатырей в 

произведениях литературы, живописи, 

музыкального искусства 

09.09  



4 Русские народные песни. Обрядовая 

поэзия. Необрядовая поэзия. Лиро-

эпические песни. 

13.09  

Из Древнерусской литературы (2ч) 

5 «Повесть временных лет» - древнейшее 

сочинение русской истории. «…И 

вспомнил Олег коня своего…» 

16.09  

6 Духовно-нравственный смысл «Повести о 

Петре и Февронии Муромских». Идея 

произведения. 

20.09  

Из Русской литературы XVIII века (7ч) 

7 Классицизм в русской литературе, 

искусстве, архитектуре 

23.09  

8 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол Её величества 

государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

27.09  

9 В мире художественного слова Г.Р. 

Державина. «Властителям и судиям» 

30.09  

10 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Своеобразие драматического произведения. 

04.10  

11 Образы комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль».  

07.10  

12 «Недоросль». Основной конфликт комедии, 

её проблематика. 

11.10  

13 Общественно-политические взгляды 

Правдина и Стародума. Проблема 

крепостного права и государственной 

власти в комедии. 

14.10  

Из Русской литературы XIX века (27ч) 

14 А.С. Пушкин в Петербурге. «К Чаадаеву», 

«Два чувства дивны близки нам…» 

18.10  

15 Художественная идея стихотворений «Во 

глубине сибирских руд...», «Анчар», 

«Туча». 

21.10  

16 «Песнь о вещем Олеге». Сходства и 25.10  



различия с летописным фрагментом. 

17 Противопоставление образов Петра I и 

Карла ХII в поэме А.С. Пушкина «Полтава» 

28.10  

18 М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях 

современников. Библейская символика 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Три 

пальмы». 

08.11  

19 «Родина». Деревня как поэтическое 

воплощение отчизны. 

11.11  

20 «Песня про…купца Калашникова. 

Историческая эпоха в «Песне…». Иван 

Грозный в изображении М.Ю. Лермонтова.  

15.11  

21 Основные мотивы и фольклорные 

элементы в «Песне…». Художественное 

богатство произведения. 

18.11  

22 Н.В. Гоголь в Санкт-Петербурге. 

«Шинель». «Внешний» и «внутренний» 

человек в образе Акакия Акакиевича 

22.11  

23 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». 

Фантастика в повести. 

25.11  

24 «Записки охотника» И.С. Тургенева. 

Духовный облик рассказчика-героя. «Хорь 

и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, 

смекалка героев. 

29.11  

25 «Певцы». Тема искусства в рассказе. 

Талант и чувство собственного достоинства 

крестьян. 

02.12  

26 «Нищий». Тематика, художественное 

богатство стихотворений в прозе. 

06.12  

27 Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова. 

«Вчерашний день, часу в шестом…». 

Народная тема стихотворения Н.А. 

Некрасова «Размышления у парадного 

подъезда» 

09.12  

28 Поэма Н.А. Некрасова «Русские 

женщины». Историческая основа, 

художественная идея фрагмента поэмы. 

13.12  



29 Поэма Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

Истинная цена дороги и цена труда. 

16.12  

30 Особенности сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Дикий помещик». Нравственное 

одичание героя. 

20.12  

31 «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Особенности 

сатиры, пародии на цивилизацию. 

23.12  

32 РР. Сочинение-миниатюра «Нужна ли 

сатира сегодня?» 

27.12  

33 Л.Н. Толстой – участник обороны 

Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». 

«Севастополь в декабре месяце». 

10.01  

34 Н.С. Лесков «Левша». Сюжетная основа 

произведения. Особенности языка и жанра. 

Автор и рассказчик в сказе. Александр I и 

Николай I в сказе. 

13.01  

35 Образ Левши в сказе. Судьба талантливого 

человека в России 

17.01  

 

36 Краткие сведения о Ф.И. Тютчеве. «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан» 

20.01  

37 Краткие сведения об А.А. Фете. «Я пришёл 

к тебе с приветом…», «Вечер» 

24.01  

38 Поэзия XIX века о России. Н.М. Языков 

«Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. 

Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край…» 

27.01  

39 А.П. Чехов в воспоминаниях 

современников. «Хамелеон». 

31.01  

40 А.П. Чехов. «Смерть чиновника» 03.02  

Из Русской литературы XX века (21ч) 

41 И.А. Бунин. «Догорел апрельский светлый 

вечер…». Особенности раннего творчества 

Бунина. Рассказ «Кукушка» 

07.02  

42 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Смысл 10.02  



названия и художественная идея рассказа. 

«Аllez!» 

43 Автобиографическая повесть М. Горького 

«Детство». «Свинцовые мерзости дикой 

русской жизни» 

14.02  

44 Особенности поэтики «Легенды о Данко» 17.02  

45 РР. Сочинение «Героизм и зависть в 

легенде о Данко» 

21.02  

46 А. Грин. Повесть-феерия «Алые паруса». 28.02  

47 «Алые паруса». Человек как источник 

собственного счастья. 

03.03  

48 Краткие сведения о В.В. Маяковском. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Владимировичем летом на 

даче». 

07.03  

49 С.А. Есенин. «О себе». Особенности 

мировосприятия поэта. «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Я покинул родимый дом…», 

«Отговорила роща золотая…». 

10.03  

50 И.С. Шмелёв. Художественная идея 

рассказа «Русская песня». «Лето господне» 

(фрагмент). 

14.03  

51 Жизнь и творчество М.М. Пришвина. 

Цветопись в рассказе «Москва-река» 

17.03  

52 К.Г. Паустовский. «Мещёрская сторона». 

Части повести: «Обыкновенная земля» и 

«Первое знакомство». 

21.03  

53 «Мещёрская сторона». Части повести: 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие». Сходства и 

различия художественного мира М.М. 

Пришвина и К.Г. Паустовского 

24.03  

54 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. «Не 

позволяй душе лениться!» 

04.04  

55 А.Т. Твардовский. Выявление 

объединяющего начала стихотворений 

«Прощаемся мы с матерями…» и «На дне 

07.04  



моей жизни…». 

56 Поэма «Василий Тёркин». Изображение 

войны, качеств главного героя поэмы. 

Антивоенная направленность 

произведения. 

11.04  

57 РР. Собирательный образ Василия 

Тёркина.  

14.04  

58 Лирика поэтов-участников Великой 

Отечественной войны 

18.04  

59 Краткие сведения о Б.Л. Васильеве. 

Художественная идея рассказа «Экспонат 

№…» 

21.04  

60 В.М. Шукшин «Чудик». Изображение 

русского национального характера. 

Особенности авторского стиля. «Слово о 

малой родине» (фрагмент) 

25.04  

61 Поэты XX века о России 28.04  

Из Зарубежной литературы (6ч) 

62 Художественное своеобразие сонетов У. 

Шекспира. 

02.05  

63 Особенности структуры хокку. 

Эстетические принципы сложения хокку. 

Особенности эволюции жанра. Мацуо Басё. 

05.05  

64 Истоки поэзии Р. Бёрнса. Сходство 

стихотворений Р. Бёрнса с лиро-

эпическими песнями («Возвращение 

солдата», «Джон Ячменное Зерно») 

12.05  

65 История создания романа Р. Стивенсона 

«Остров сокровищ». Прототипы героев. 

16.05  

66 Итоговая контрольная работа 19.05  

67 Краткие сведения об А. де Сент-Экзюпери. 

«Планета людей» (глава «Линия»). 

23.05  

68 Особенности художественного мира поэта 

Янки Купалы. «Мужик», «А кто там 

идёт?», «Алеся». 

26.05  



69 Особенности художественного мира поэта 

Янки Купалы. «Алеся». 

30.05  
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