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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом для базового уровня.  

Программа приведена в соответствие с ФОП. Проведён сопоставительный анализ. В 

раздел «Из зарубежной литературы» внесены темы «Дж. Г. Байрон. Стихотворения «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона». Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (фрагменты)», «Зарубежная проза первой половины XIX в. Произведения 

Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта». 

 

Характеристика УМК 

 
Уровень изучения Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

электронные ресурсы 

Базовый 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 класс: 

под редакцией доктора 

филологических наук, 

профессора В.И. 

Коровиной – Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Збарский И. С., 

Коровин В. И. 

Литература. 9 кл.: 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение, 2022 
 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Збарский И. С., 

Коровин В. И. Литература. 

9 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на 

электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение, 2022 
 

 

 

Общая характеристика содержания курса 

 

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. Литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям человечества. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка 

в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 
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памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия 

на эстетические чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

 

Главными целями и задачами изучения предмета являются 

 

Целью изучения литературы в 9 классе является 

–– культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком 

культурном контексте; 

––  развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных 

типов мышления. 

 

Доминирующая идея программы 9 класса 

– формирование целостной картины мира растущего человека. 

– углубление и совершенствование основных читательских компетентностей; 

– обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету. 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

– формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности  

в процессе приобщения к достижениям культуры; 

– системная подготовка к итоговым испытаниям. 

В целях педагогически обоснованного порядка изучения материала акцент  

в программе сделан на движение от первоначального читательского, этического, 

эстетического восприятия произведения к формированию представления о целостном 

развитии культуры. 

В 9 классе изучение предмета происходит на историко-литературной основе 

(древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.), 

что позволяет подготовить учащихся к обучению в полной средней школе. 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается 

решением следующих задач 

- расширение читательского кругозора, воспитание у учеников 

потребности в чтении; 

–– развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости  

к слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

––обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым  

для постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием  
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и совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, 

а также развитием литературных способностей; 

––обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности,  

в которой ученик создает собственные литературные произведения; 

––обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи,  

в художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее 

развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной 

деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной 

деятельности; 

––развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных 

ориентаций 

 

 

Содержание рабочей программы для 9 класса  

3. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

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

Из древнерусской литературы (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».   Слово о полку Игореве» – величайший памятник   литературы 

Древней Руси. «История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…».  «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…» 

Из литературы XVIII века (8 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор.)  

Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 
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Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века (54 ч) 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого.  Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор.) 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно 

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о комедии (И. А. Гончаров, «Мильон терзаний»). 

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

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие жанров, тем, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа.  

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г.  Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть   Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так пылко  я  люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,  

«Расстались  мы,  но твой портрет...», «Есть речи — значенье...»(1824), «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий».   

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества.  Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России.  Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

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

проповеднику. Поэма в оценках Белинского.  Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска». «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века (26 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм повествования (развитие представлений).  Роль 

художественной детали в характеристике героя 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор.  Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.   Вершинные 

явления русской поэзии ХХ века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен.  Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине». Драматизм любовного чувства. 

Соединение в сознании лирического героя личной трагедии и трагедии народа. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. Самоотверженность 

любовного чувства. Патриотизм поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

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

Николай Алексеевич Заболоцкий.  Слово о поэте. 

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

«О красоте   человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер   войны».   

Трагические   интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.   

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И.  Тютчев.  «К.  Б.»  («Я встретил вас — и всё былое...»); А.  К.  

Толстой.   «Средь   шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К.  М.  Симонов.  «Жди меня, и я вернусь...»; Н.  Заболоцкий.  

«Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.  

Из зарубежной литературы (6 ч) 

Античная лирика.  

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), 

сцены первой (3-й   акт),  сцены  четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона». Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты).  
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Зарубежная проза первой половины XIX в. Произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта 

 

 

Учебно-тематический план 
 

1. Введение (1ч) 

2. Из древнерусской литературы (3 ч) 

3. Из литературы XVIII века (8 ч) 

4. Из русской литературы XIX века (54 ч) 

5. Из русской литературы XX века (26 ч) 

6. Из зарубежной литературы (6 ч) 

 

1 час 

3 часа 

8 часов 

54 часа 

26 часов 

6 часа 

 

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; 
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• 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: 
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• 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;  
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• 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;  



13 

 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) 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). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• 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; 



14 

 

• 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. 

3) 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. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• 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); 
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• 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. 

2) 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 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; 

• 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. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) 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); 
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• 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. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) 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. 

4) 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 

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; 
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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; 
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• 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, 
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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. 

 

 

В целях достижения планируемых результатов при реализации программы 

будут использованы следующие 

Формы организации обучения 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная 

Методы и приёмы обучения 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа); 

• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого 

материала (работа с обобщающими схемами и таблицами, портретами и др.); 

• метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, 

теоретическое моделирование, сравнительно-исторический анализ и т.д.); 

• методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, 

пересказ, выразительное чтение, чтение наизусть); 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала (работа с учебником, с разнообразными  словарями, дополнительной 

литературой); 

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков (практикумы, самостоятельные работы);  
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• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное 

наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверочные 

проверка домашних работ, программированный контроль). 

• ИКТ – технологии 

• технология  проблемного обучения 

• технология развития критического мышления 

• тест – технологии 

• дифференцированное обучение 

• прогностическиий метод (метод проектов и исследовательского изучения) 

• игровые технологии 

• технология «Творческих мастерских» 

• метод эвристических вопросов 

 

Оценка результатов образовательной деятельности обучающихся 

Контроль знаний, умений и навыков при изучении литературы является важной 

составной частью процесса обучения. В соответствии с формами  контроля обученности 

• при индивидуальном контроле обучающийся выполняет свое задание, 

определяющее уровень знаний, степень индивидуальной подготовки, его способности  

и возможности; 

• при групповом контроле проверочное задание (одинаковые или 

дифференцированные) выполняется в группе малого состава в зависимости от цели 

контроля (применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала, при  анализе текста произведения, при сопоставлении с текстом другого 

произведения и др.); 

• при фронтальном контроле всей группой одновременно выполняются 

задания, определяющие правильность восприятия и понимания учебного материала, 

качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления  

в памяти.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 9 классе по литературе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 11 по 25 мая 2024 года в форме учёта текущих достижений.  
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Программа приведена в соответствие с ФОП.
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

9 класс 

2023– 2024 учебный год 
 

№ 

урок

ов 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
личностные 

 

предметные метапредметные 

1.  Литература и её роль   в   

духовной   жизни    человека.  

Прогноз развития 

литературных традиций 

1  Сформировать 

представления  

о времени, 

отображённом 

 в произведении, 

времени создания 

этого 

художественного 

текста 

Знать о литературных 

родах. Текст. 

Художественный мир. 

Интерпретация 

произведения. 

«Родовой древо» 

литературы. 

Литературные жанры.  

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Конспект 

2.  Литература Древней Руси. 

«Слово о полку Игореве» – 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. «История открытия 

«Слова…». Проблема 

авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. 

Фрагменты  

поэмы  в  актёрском исполнении 

(пер. Н. А. Заболоцкого) 

1 

 

 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре и языку 

Знать: Историю 

создания, основное 

содержание и сюжет. 

Жанр и композиция 

"Слова…". Авторство. 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 
Конспект 
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3.  Центральные    образы 

«Слова…» Образы русских 

князей. Ярославна как 

идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. 

Образ автора. Авторская 

позиция в «Слове…» 

1  Развитие морального 

сознания 
 и компетентности  

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения 

 

Знать: Героическая 

поэма, историческая 

песнь, плач, 

психологический 

параллелизм, 

олицетворение 
Уметь находить 

средства 

художественной 

выразительности  

в тексте «Слова…» 

Сопоставление 

переводов «Плача 

Ярославны» 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него  

к сокровищам 

отечественной 

 и мировой культуры 

Выборочный 

пересказ, 

письменный 

ответ на 

вопрос 

 

4.  Основная идея и поэтика 

«Слова…». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея 

произведения. Соединение 

языческой и христианской 

образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…» 

 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности  
в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 
Роль «Слова…» 
 в русской культуре. 

Знать: лирическое  

и эпическое  

в произведении 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и  

через него 

 к сокровищам 

отечественной  

и мировой культуры 

Ответ на 

проблемный  

вопрос 

 

5.  Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Характеристика 

русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского 

классицизма 

1  Уметь выполнять 

текстовый контроль, 

применять знания 

Механическое 

развитие катастрофы, 

подготовленное 

Неведомым, Роком. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

 

Получение доступа к 

литературному 

наследию и через него 

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

Работа с 

текстами  

 

6 М.В. Ломоносов. Жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 
1 

 Формирование 

осознанного, 

Знать: Ломоносов как 

универсальный гений 

Получение доступа к 

литературному 

Работа с 

текстами  
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размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния». М. В. 

Ломоносов – учёный, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

Особенности содержания и 

формы оды. Стихотворение в 

актёрском исполнении 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре и языку 

Петровской эпохи. 

Новая система 

русского 

стихосложения. 

Теория трех штилей. 

наследию и 

через него  

к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры 

 

7 М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея величества 

государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года». Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление родины, 

мира, науки и просвещения в 

произведениях М.В. 

Ломоносова 

1 

 Внимательно 

относиться 
 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

Знать Торжественные 

и духовные оды: 

форма и содержание. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» — 

одическое парение и 

практическая 

программа. 

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ поэтических 

текстов разных 

авторов и эпох 

Конспект, 

Работа с 

текстами  

 

8 Г.Р. Державин. Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Идеи 

просвещения и гуманизма в 

лирике Г.Р. Державина. Тема 

несправедливости сильных 

мира сего. Высокий слог и 

ораторские, декламационные 

интонации. Ода в актёрском 

исполнении 

1 

 Внимательно 

относиться 
 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

произведения 

искусства 

Годы: от капитана  

до министра. Судьба 

Державина — путь 
Екатерининского орла. 

Служба  
и литературная 

деятельность как «два 

поприща единого 

гражданского 

подвига» (В. Ф. 

Ходасевич). 

Формирование 

базовых умений, 

обеспечивающих 

возможность анализа 

поэтического текста 

Ф. 

Аналитическая 

работа с 

текстом  
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Отношения  

с Екатериной II и 

Павлом I. Опала и 

позднее творчество. 

Участие в «Беседе 

любителей русского 

слова». Специфика 
державинской оды 

9 Г.Р. Державин.   «Памятник». 

Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в 

стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве Державина. 

Стихотворение в актёрском 

исполнении 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

«Памятник». 

Традиция и личный 

смысл. 

Формирование 

базовых умений, 

обеспечивающих 

возможность 

интерпретации текста 
Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

10 Квинт Гораций Флакк. «К 

Мельпомене» («Я воздвиг 

памятник…»). Слово о поэте. 

Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах 

– знакомство римлян с 

греческими лириками. 

Традиции античной оды в 

творчестве Державина. Ода в 

актёрском исполнении 

1 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

 

Знать определения 

понятий: «вечный 

герой», трагедия, 

драма 

Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы  

для своего 

дальнейшего развития 
Ф. Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

11 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

Слово о писателе. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза»: сюжет и герои 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Значение 

деятельности Н. М. 

Карамзина 

Формирование 

потребности  

в систематическом 

чтении как средстве 

Аналитическая 

работа с 

текстом  
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развития науки и 

общественной 

практики 

познания мира и себя 

в этом мире 

 

12 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».  

Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. 

Новые черты русской 

литературы 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Образ повествователя: 

новая 

чувствительность. 
Стилистика повести, 

конкретное и условное 

в изображении мира. 
Образы персонажей  
и драматический 

конфликт. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

13 Н.М. Карамзин. «Осень» и др. 

произведения писателя. 

«Осень» как произведение 

сентиментализма. 

Стихотворение в актёрском 

исполнении 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Знать о вечных 

образах в искусстве 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Конспект 

 

14 Контрольное сочинение «Чем 

современна литература XVIII 

века?» 

1 

 Формирование 

оценочного суждения; 
- состояние 

потребности в 

проявлении эмпатии, 

поиск оснований  
для сплоченности с 

другими ради 

совместных действий 

или при принятии 

решений. 

Художественное  
и тематическое 

своеобразие  
русской литературы 

XVIII века. 
Уметь 

систематизировать 

изученный материал, 

составлять таблицу 
Тест «От Литературы 

Древней Руси  

до сентиментализма» 
 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение  

и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Конспект 
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15 Русские поэты первой 

половины XIХ века: К.Н. 

Батюшков, В.К. Кюхельбеккер, 

К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, П.А. Вяземский, 

Е.А. Боратынский 

1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Знать о вечных 

образах в искусстве 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

16 В.А. Жуковский – поэт-

романтик. Слово о поэте. 

Основные этапы его творчества. 

«Море»: романтический образ 

моря. Образы моря и неба: 

единство и борьба. Особенности 

языка и стиля стихотворения. 

Понятие об элегии. Черты 

элегии в стихотворении. 
1 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

 Годы: от незаконного 

наследника  
до воспитателя 

наследника. 
Драма самоотречения 

и разделенной любви. 

Отношения  

с Пушкиным  
и будущим 

императором 

Александром II. 

Жуковский как 

литератор: «поэзия 

чувства и “сердечного 

воображения”» 
(А. Н. Веселовский). 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

Аналитическая 

работа с 

текстом  

 

17 В.А. Жуковский. 

«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, 

встречающиеся на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Между 

сентиментализмом  
и романтизмом. 
Переводы  
и оригинальное 

творчество. 

«Невыразимое» как 

лирический манифест. 

Элегии «Вечер» и 

«Море» — опыты 

нового 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение 

Ф. 

Составление 

цитатного 

плана 
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природоописания, 

пейзажа души. 
18 В.А. Жуковский. «Светлана»: 

черты баллады. Развитие 

представлений о балладе. Жанр 

баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. 

«Светлана» как пример 

преображения традиционной 

фантастической баллады. 

Баллада в актёрском 

исполнении 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения 
 и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направлении 
Романтизм.  
 
«Светлана»: 

балладные ужасы, 

фольклорные мотивы 

и счастливая развязка. 

Здесь и Там — полюса 

романтического мира 

Жуковского. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

 

 

 

 

 

19 В.А. Жуковский.  «Светлана»: 

образ главной героини. 

Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. Развитие 

представлений о фольклоризме  

литературы 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения 
 и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направлении 
Романтизм.  
 
«Светлана»: 

балладные ужасы, 

фольклорные мотивы 

и счастливая развязка. 

Здесь и Там — полюса 

романтического мира 

Жуковского. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Конспект 

 

20 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Жизнь и творчество писателя 

(обзор). Многогранный талант, 

блестящее образование и 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

Знать: 

Энциклопедизм, 

гениальность, 

цензурные искажения 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

Работа на 

уроке  
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дипломатическая карьера 

Грибоедова. Его связи с 

декабристами. Отношения с 

правительством. Любовь и 

смерть писателя. История 

создания, публикации первых 

постановок комедии. Герои и 

прототипы. 

форм социальной 

жизни в группах  
и сообществах 

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение  

и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров. 

21 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: 

проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. Обзор 

содержания комедии. Смысл 

названия и проблема ума в 

пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. 

Своеобразие общественного и 

личного конфликта в пьесе. 

Образ фамусовской Москвы. 

Система образов. Анализ 

ключевых монологов Фамусова. 

Скалозуб и Молчалин. Образ 

Софьи. Гости Фамусова. 

Фрагменты комедии в 

актёрском исполнении 

1 

 Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  
и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Повторение понятия: 

комедия классицизма. 

Консерватизм, 

прогресс, 

крепостничество 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 
 Работа с 

текстом  

 

22 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: 

образ Чацкого. Чацкий как 

необычный резонёр, 

предшественник «странного» 

человека в русской литературе. 

Анализ ключевых монологов 

Чацкого. Особенности 

любовной интриги. 

Художественная функция 

1 

 Внимательно 

относиться 
 к собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 
Анализ 2 действия. 

Конфликт в комедии, 

его участники. 

Система образов и 

роль каждого 

персонажа  

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Работа с 

текстом 
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внесценических персонажей. 

Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском 

исполнении 

в конфликте. 

23 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»: 

язык комедии. Образность и 

афористичность языка. 

Мастерство драматурга в 

создании речевых 

характеристик действующих 

лиц. Конкретно историческое и 

общечеловеческое в 

произведении. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей  

Уметь составлять 

развернутого 

высказывания 

проблемного 

характера  
Образ Молчалина, его 

цели и способы ее 

достижения. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

литературные 

традиции 

Конспект, 

работа с 

текстом  

 

24 А.С. Грибоедов. «Горе от ума» в 

критике. И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний» 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Кульминация 

конфликта, 

внесценические 

персонажи. Образ 

главного героя, его 

характер, 

мировоззрение. 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста Работа с 

текстом, ответ  

на вопрос  

 

25 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Ответ на проблемный вопрос 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Знать жизненные цели 

и стремления 

чиновников 
Уметь составлять 

портретные 

характеристики, 

определять смысл 

фамилий 
Анализ 4 действия 

пьесы. Жанровое 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

Работа с 

текстом 
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своеобразие комедии. 

Комическое  
и трагическое в пьесе 

26 Контрольная работа за I четверть 

по проблематике изученных 

произведений 
1 

   Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа  

27 Контрольная работа за I четверть 

по проблематике изученных 

произведений  

1 

   Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

К. 

Контрольная 

работа  

28 А.С. Пушкин. Жизнь и 

творчество (обзор). Лицейская 

лирика. Хронология жизни и 

творчества поэта. 

Многообразие жанров, тем, 

мотивов лирики: тема человека 

и природы, тема любви и 

дружбы, тема свободы, 

историческая тема. Мотив 

дружбы, прочного союза 

друзей. Верность лицейской 

дружбе на протяжении всей 

жизни поэта. Пушкин и 

декабристы. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Грани личности 

Пушкина. Периоды 

жизни и творчества.  
 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное Конспект 

 

29 

 

 

 

А.С. Пушкин. Лирика 

петербургского, южного и 

Михайловского периодов: «К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

Проблема свободы, служения 

родине. Тема свободы и власти. 

Единение красоты природы, 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Ода «Вольность»: 

связь с одноименной 

одой Радищева, 

нарушение жанровых 

принципов и его 

смысл. 

Художественные 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Конспект 
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красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

средства воплощения 

идеи о губительности 

нарушения 

общественного 

договора  

«К Чаадаеву», жанр 

дружеского послания 

и серьезное 

политическое 

содержание, роль 

композиции и др. 

приемов в её 

выражении. 

«Деревня», «Узник», 
«Во глубине 

сибирских руд», 

«Стансы», «Из 

Пиндемонти» 
30 А.С. Пушкин.  Любовь как 

гармония душ в интимной лирике 

поэта: «На холмах Грузии…», «Я 

вас любил…». 

Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Адресаты 

любовной лирики. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Знать Образ 

возлюбленной и 

своеобразие 

авторского отношения 

к любви. К***(«Я 

помню чудное 

мгновенье...»), «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Не 

пой, красавица,  

при мне…», 

«Мадонна»  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности  

за свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Работа с 

текстом 

 

31 А.С. Пушкин. Тема поэта и 

поэзии. «Пророк». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. 

Библейские параллели в 

интерпретации темы творчества. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Составление 

развернутого 

высказывания 

проблемного 

характера  

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 
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Стихотворения в актёрском 

исполнении 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Индивидуализм, 

стремление  

к абсолютной личной 

свободе  
и недостижимость 

идеала. Двоемирие: 

конфликт Алеко  

с цивилизацией и  

с цыганами. Связь  

с произведениями 

Байрона 
32 А.С. Пушкин. Две Болдинские 

осени в творчестве поэта. 

«Бесы», «Два чувства дивно 

близки нам…» и другие 

стихотворения. Две Болдинские 

осени в творчестве поэта. 

Душевное смятение и 

угнетённое внутреннее 

состояние лирического «я» в 

стихотворении «Бесы». Его 

отражение в картинах природы. 

Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Особенности 

ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
 и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Стихотворения «19 

октября» (1825 г.), 

«Мой первый друг…» 

и др. Спасительность 

дружбы, одной из 

главных ценностей 

поэта, ключа к 

пониманию бытия 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

 Конспект  

 

33 А.С. Пушкин. «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»: 

самооценка творчества в 

стихотворении. Вечность темы 

памятника в русской и мировой 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Пророк как высшее 

назначение поэта. 

Уход от суеты жизни 

ради свободы 

творчества  

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Работа на 

уроке  
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поэзии: Гораций, Державин, 

Ломоносов, Пушкин, 

Маяковский, Ахматова, 

Бродский и др. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

и подчиненность его 

Богу. Память 

потомков  
и вневременное 

существование поэзии 

как залог бессмертия 
34 А.С. Пушкин. Письменный ответ 

на проблемный вопрос по 

лирике. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 
Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

 и интерпретировать 

прочитанное 

Ф. Работа с 

текстами. 

Анализ 

произведения 

 

35 А.С. Пушкин. «Моцарт и 

Сальери».   Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, 

олицетворённые в двух 

персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Проблема «гения и злодейства». 

Развитие понятия о трагедии 

как жанре драмы. Трагедия в 

актёрском исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Цикл маленьких 

трагедий – пьес  

о сильных страстях и 

нравственном законе. 

Проблема «гения  
и злодейства». 
Образы Моцарта  
и Сальери. Два типа 

мировосприятия. 
Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

персонажей, 

формулировать 

авторскую идею 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 
Анализ 

произведения  

36 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

как новаторское произведение. 

Творческая история романа. 

Обзор содержания. История 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

«Евгений Онегин». 

История создания 

романа.  «Онегинская 

строфа» 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

Работа на 

уроке  
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создания. Начальные 

представления о жанре романа 

в стихах. Образы главных 

героев. Онегинская строфа. 

Структура текста. Основная 

сюжетная линия и лирические 

отступления. Фрагменты 

романа в стихах в актёрском 

исполнении 

 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

 эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

 и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

37 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные мужские 

образы романа. Типическое и 

индивидуальное в  судьбах  

Ленского и Онегина. 

Трагические итоги жизненного 

пути 
1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Энциклопедичность 

произведения, 

изображение в нем 

разных сторон русской 

культурно-

исторической жизни. 

Образ автора 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя  

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных  

и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Конспект 

 

38 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: главные женские 

образы романа. Татьяна Ларина 

— нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения  
и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направлении 
Образы Онегина, 

Ленского. Татьяна  
и Ольга (2 – 3 главы 

романа). Авторское 

отношение к героям и 

художественные 

средства его 

выражения. 
 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя 

 со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных  

и письменных 

высказываниях 

разных жанров 

Работа с 

презентацией 
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39  А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения 

главных героев. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем. 

Письма Татьяны и Онегина в 

актёрском исполнении 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения 
 и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления. 
Истоки характера 

героини. Письмо 

Татьяны. 

Провинциальная 

барышня и светский 

молодой человек. 

«Проповедь» Онегина. 

Формирование 

умения осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии 

 с задачей 

коммуникации  

для выражения своих 

чувств, мыслей, 

владения устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Ф. 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 

 

40 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»: образ автора. Автор 

как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. 

Автор-повествователь и автор-

персонаж 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения  
и этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 
Эволюция Онегина  
в романе. Онегин  
и Татьяна в оценке 

разных писателей, 

критиков  
и литературоведов. 

 

Формирование 

умения осознанно 

использовать речевые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

владения устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Чтение 

наизусть 

41 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

как энциклопедия русской 

жизни. Россия и пушкинская 

эпоха в романе. Реальные 

исторические личности как 

герои романа. Реализм романа. 

Развитие понятие о реализме 

литературы  

2 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 
Причина трагизма 

судеб главных героев 

романа 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 

 



37 

 
42 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

в зеркале критики. Литературная 

критика о романе: В. Г.  

Белинский, Д. И. Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф. М. Достоевский, 

философская критика начала 

XX века; писательские оценки. 

Роман А.С. Пушкина  и опера 

П.И. Чайковского 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

Знать понятие 

литературного 

направления 
Проблемы и события 

русской жизни, 

отразившиеся  
в романе. 
Провинциальное  
и столичное 

дворянство. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого  

и поискового 

характера, готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог 

Составление 

характеристи- 

ки 

литературного 

героя 
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А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 
Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  
за курс 

Овладение 

смысловым  

и эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 

44 М.Ю. Лермонтов. Хронология 

жизни и творчества (обзор). 

Многообразие тем, жанров 

мотивов лирики поэта (с 

повторением ранее изученного). 

Тема одиночества, мотив 

скитаний, гармония мира и 

природы и счастье на небесах, 

интерес поэта к отечественной 

истории. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта: 

«Парус». Тема трагического 

одиночества в зрелой лирике 

поэта. Философские 

размышления о быстротечности 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Анализ стихотворения 

«Смерть Поэта». 
Образ Пушкина  

в стихотворении 
«Смерть поэта», 

романтический вызов 

свету как главному 

виновнику трагедии 
 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Ф. Письменная 

работа 
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жизни, иллюзорности любви и 

предназначении человека: «И 

скучно и грустно». 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

45 М.Ю. Лермонтов. Образ 

поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. Своеобразие 

воплощения тема поэта и 

поэзии в лирике Лермонтова: 

«Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Есть речи — значенье...», «Я 

жить хочу! Хочу печали…». 

Поэтический дар как символ 

избранности и как источник 

страдания: «Смерть Поэта», 

«Поэт», «Молитва» «(«Не 

обвиняй меня, Всесильный…»). 

Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире 

(«Пророк»). Стихотворения в 

актёрском исполнении 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Знать понятие 

литературного 

направления 
«Нет, я не Байрон, я 

другой». «Один среди 

людского шума…», 

«Дай руку мне, 

склонись к груди 

поэта…». Мотивы 

одиночества, 

странничества и 

изгнанничества. 

Протест против 

несправедливости, 

стремление к свободе, 

жажда действия 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Конспект 

 

46 

 

 

 

Контрольная работа за II 

четверть по проблематике 

изученных произведений 
1 

   Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 

47 Контрольная работа за II 

четверть по проблематике 

изученных произведений  
1 

   Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

К. 

Контрольная 

работа 

48 М.Ю. Лермонтов. Любовь как 

страсть, приносящая 

страдания. В лирике поэта: 

«Нищий», «Расстались мы, но 

твой портрет…», «Нет, не 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

Знать понятие 

литературного 

направления 
«Нет, я не Байрон, я 

другой». «Один среди 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 
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тебя так пылко я люблю…». 

Адресаты любовной лирики 

Лермонтова и послания к 

ним. Стихотворения в 

актёрском исполнении 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

людского шума…», 

«Дай руку мне, 

склонись к груди 

поэта…». Мотивы 

одиночества, 

странничества и 

изгнанничества. 

Протест против 

несправедливости, 

стремление к свободе, 

жажда действия 
49 М.Ю. Лермонтов. Тема 

родины в лирике поэта. 

Эпоха безвременья в лирике 

поэта: «Предсказание», 

«Дума». Тема России и её 

своеобразие: «Родина». 

Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. 

Поэзия Лермонтова в критике 

В.Г. Белинского. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету. 

«Родина» - странная 

любовь. «Когда 

волнуется желтеющая 

нива» 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

50 М.Ю. Лермонтов. 

Письменный ответ на один их 

проблемных вопросов по 

лирике поэта. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

высказывания 

проблемного 

характера  

 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 
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51 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: общая 

характеристика романа. 

«Герой нашего времени» — 

первый психологический роман 

в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор 

содержания романа. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Роман нового типа, 

состоящий  

из отдельных новелл и 

объединенный 

образом главного 

персонажа. Роман – 

«история души 

человеческой», 

первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

Композиция романа и 

система образов-

двойников как ключи к 

разгадке характера 

главного персонажа 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

52 

 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа 

Печорина. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Загадки образа Печорина: 

взгляд со стороны. Смысл 

смены рассказчиков 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Психологизм романа. 

Противоречия «между 

глубиной натуры и 

жалкими действиями» 
Печорина 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Чтение 

наизусть 

53 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы 

«Тамань», «Княжна Мери»). 

«Журнал Печорина» как 

самораскрытия его характера. 

Характер Печорина в его 

собственных оценках. 

Печорин как человек, 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

Сюжетная 

самодостаточность, 

кульминация. 
 Обучение анализу 

эпизода (по главе 

«Тамань») 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Анализ 

произведения 
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причиняющий страдания 

другим людям 

речевого общения и 

этикету 
54 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (глава 

«Фаталист»): философско-

композиционное значение 

повести. Мотив 

предопределения и судьбы. 

Образ Печорина в повести 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Тема судьбы в романе. 
Печорин и Вулич  

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Работа с  

текстами 

 

55 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: дружба в 

жизни Печорина. Главные и 

второстепенные герои. 

Печорин в системе мужских 

образов романа (Печорин и 

Максим Максимыч, Печорин и 

доктор  Вернер, Печорин и 

Грушницкий, Печорин и Вулич) 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Система двойников в 

романе. Печорин и 
Грушницкий. 

Трагедия одиночества 
Печорина 

Овладение 

смысловым 

 и эстетическим 

анализом текста 

Работа с 

текстами 

 

56 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: любовь в 

жизни Печорина. Главные и 

второстепенные герои. 

Печорин в системе женских 

образов романа (Печорин и 

Мери, Печорин и Вера) 1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Исповедь «сына века». 

Любовь и игра  
в любовь в жизни 

Печорина. 
Характеристика 

«водяного общества» 

 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Выразительно читать, 

анализировать 

лирику, наблюдать за 

эволюцией 

лирического героя. 

Осуществлять устный  

и письменный анализ 

лирических 

стихотворений. 

Чтение 

наизусть 

57 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» в оценке 
1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

Портрет Печорина — 

первый 

Овладение 

смысловым и 

Классное 

сочинение 
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критиков. Споры о романтизме 

и реализме романа. Роман в 

оценке В. Г. Белинского, Н.А. 

Добролюбова и в современном 

литературоведении 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

психологический 

портрет в русской 

литературе 

эстетическим 

анализом текста 

58 

 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Письменный 

ответ на проблемный вопрос  

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

письменного 

высказывания 

проблемного 

характера  
Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

Характеризовать 

особенности 

композиции 

«свободного романа».  

 

Работа с 

текстом, 

конспект 

 

59 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). Слово о поэте. 

Множественность смыслов 

поэмы: буквальный, 

аллегорический, моральный, 

мистический. Универсально-

философский характер 

поэмы. Отражение в поэме 

научной картины мира, 

характерной для эпохи Данте  

1 

 Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся  

к саморазвитию и 

самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и 

познанию 
Данте, Вергилий 
и Беатриче. История 

Паоло и Франчески. 

Символика чисел. 

Буквальный и 

аллегорический 

смыслы 
Комедии. 

Возможности 

эпических жанров  
в раскрытии темы 

любви и проблем 

окружающего мира. 

Автор и его герои  

в эпическом 

произведении, 

способы выражения 

авторского отношения 

и авторской позиции 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

персонажей, 

формулировать 

авторскую идею. 

Характеризовать 

особенности языка, 

видеть и объяснять 

органичное сочетание 

высокой поэтической 

речи  

и живого разговора. 

 

Работа с 

текстом 
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60 Н.В. Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). «Мёртвые 

души». Обзор содержания, 

история создания поэмы. 

Хронология жизни и творчества 

писателя.  Проблематика и 

поэтика первых сборников: 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород». 

Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Смысл названия 

поэмы и причины её 

незавершенности. Соотношение 

с «Божественной комедией» 

Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Триумф «Вечеров на 

хуторе близ 

Диканьки» 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Проводить 

сопоставительную 

работу Онегин – 

Ленский, Татьяна-

Ольга, 

провинциальное – 

столичное 

дворянство. 

Составление 

таблиц 

 

61 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

образы помещиков. Система 

образов поэмы. Образы 

помещиков. Обличительный 

пафос автора. Понятие о 

литературном типе. Фрагмент 

поэмы в актёрском исполнении 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Поэма о России. 

История создания 
«Мертвых душ», 

грандиозность 

замысла писателя. 

Жанровое своеобразие 

произведения, его 

связь с «Божественной 

комедией» Данте, 
плутовским романом, 

романом 

путешествием. 

Особенности 
композиции 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Характеризовать и 

сопоставлять образы 

романа. Заполнять 

таблицы 

сопоставления, 

формулировать (устно 

и письменно) связные 

ответы. 

Чтение 

наизусть 

62 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

образ города. Образ города в 

поэме. Сатира на 

чиновничество 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

Картины жизни 
губернского города N 

и столицы. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Ф. Анализ 

эпизодов 
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выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Характеризовать  

и сопоставлять образы 

романа. 

63 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

образ Чичикова.  Чичиков — 

«приобретатель», новый герой 

эпохи и антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Понятие о 

герое и антигерое. Образ героя 

в поэме 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Принцип 
типизации в поэме. 

Галерея образов 

помещиков, структура 

образов и 
система 

представления 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Проводить 

сопоставительную 

характеристику 

персонажей, 

формулировать 

авторскую идею. 

Анализ 

эпизодов 

 

64 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

образ России, народа и автора в 

поэме. «Мёртвые души» - поэма 

о величии России. Мёртвые и 

живые души. Образ народа в 

поэме. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и 

проповеднику. Лирические 

отступления в поэме 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Принцип 
типизации в поэме. 

Галерея образов 

помещиков, структура 

образов и 
система 

представления 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Доказывать, 

обосновывать 

реализм пушкинского 

романа. 

Ф. Работа с 

текстом, 

письменная 

работа 

 

65 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

специфика жанра. Жанровое 

своеобразие поэмы. Соединение 

комического и лирического 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

Структура образов и 
система 

представления. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Работа на 

уроке  
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начал. Поэма в оценке В.Г. 

Белинского.  Развитие понятия 

о комическом и его видах: 

сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Наблюдать  

за единством 

лирического  

и эпического начал  

в произведении. 

Сопоставлять, 

характеризовать 

лирические 

отступления. 

66 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Составление 

развернутого 

письменного 

высказывания 

проблемного 

характера  
Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать  

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в дискуссии  

по оценке 

произведения 

Белинским  

и Достоевским. 

Конспект 

 

67 Ф.М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ главного героя. 

Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» — 

жадного к жизни и 

одновременно нежного, 

доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные за 

курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Целенаправленно 

собирать материал, 

необходимый  

для написания 

сочинения. 

Черновик 

сочинения 
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фантазиям. Черты его 

внутреннего мира. 

чувствам других 

людей 

 

68 Ф.М. Достоевский. «Белые 

ночи»: образ Настеньки. Роль 

истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Развитие понятия о повести и  

психологизме  литературы 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

  

Классное 

сочинение 

69 А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника»: проблема 

истинных и ложных 

ценностей. Слово о писателе. 

Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе 

XIX века и чеховское 

отношение к нему. Истинные и 

ложные ценности героев 

рассказа. Боль и негодование 

автора. Рассказ в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Работа на 

уроке  

 

70 А.П. Чехов. «Тоска»: тема 

одиночества человека в 

многолюдном городе. Роль 

образа города в рассказе. 

Развитие представлений о 

жанровых особенностях 

рассказа. Рассказ в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Дополнять материал 

учебника 

информацией, 

связанной  

с биографией 

Конспект 
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чувствам других 

людей 

писателя, собирать, 

обрабатывать, 

структурировать её. 

Конспектировать и 

реферировать 

источники. 

Наизусть отрывок из 

стихотворения 

«Смерть Поэта». 

Проектная 

деятельность 

Подготовка заочной 

экскурсии 

(«Лермонтов  

на Кавказе», 

«Лермонтов 

 в Москве», 

«Лермонтов  

в Петербурге», 

«Лермонтов в 

Тарханах) 

71 Русская литература ХХ века: 

богатство и разнообразие 

жанров и направлений. И.А. 

Бунин. «Тёмные аллеи»: 

проблематика и образы. Слово 

о писателе. Печальная история 

любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

Рассказ в актёрском 

исполнении 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Знать понятие 

литературного 

направления 

«Нет, я не Байрон, я 

другой». «Один среди 

людского шума…», 

«Дай руку мне, 

склонись к груди 

поэта…». Мотивы 

одиночества, 

странничества и 

изгнанничества. 

Протест против 

несправедливости, 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать 

 в пошаговом 

исследовании, 

фиксируя этапы 

эволюции 

лирического героя. 

Формулировать 

Ф. Анализ 

поэтического 

текста 
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стремление к свободе, 

жажда действия 

выводы исследования. 

Работать со статьей 

учебника. 

72 И.А. Бунин. «Тёмные аллеи»: 

мастерство писателя в рассказе. 

Лиризм повествования. 

Развитие представлений о 

психологизме литературы. Роль 

художественной детали в 

характеристике героя 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

«Пророк» А. С. 

Пушкина и «Пророк» 

М. Ю. Лермонтова. 

Отзыв о романсе на 

стихи Лермонтова 

Чтение 

наизусть 

73 Общий обзор русской поэзии 

ХХ века. Поэзия Серебряного 

века. А.А. Блок. «Ветер принёс 

издалёка…», «О, весна, без 

конца и без краю…». Слово о 

поэте. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен.  

Трагедия поэта в «страшном 

мире». Своеобразие лирических 

интонаций Блока. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

Подготовка 

Анализ 

поэтического 

текста 
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литературно- 

музыкальной 

композиции «И лишь 

тогда мне 

наслажденье жизнь, 

когда в борьбе 

проходит каждый 

день…» 

74 А.А. Блок. «О, я хочу безумно 

жить…», стихотворения из 

цикла «Родина». Глубокое, 

проникновенное чувство 

Родины. Образы и ритмы поэта. 

Стихотворения в актёрском 

исполнении 
1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

«Родина» - наизусть, 

комментарии  

к истории создания 

стихотворений. 

 Сопоставление 

иллюстраций  

к произведениям 

Лермонтова  

с текстом и 

сопоставление 

иллюстраций разных 

художников. 

Чтение 

наизусть, 

анализ 

поэтического 

текста 

 

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…». Слово о 

поэте. Чувство пронзительной 

любви к родине, к её неброской 

красоте. Сквозные образы в 

лирике Есенина. 

1 

 Воспитание духовно-

нравственную 

личность, умеющую 

сострадать; с честью 

выйти из самой 

трудной ситуации, 

обучение культуре 

речевого общения и 

этикету 

Актуализируют 

знания о литературном 

процессе ХХ. Учатся 

производить анализ 

художественного 

текста в 

аксиологическом 

аспекте 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Устно и письменно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

76 С.А. Есенин. Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении человека: 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Работа с 

текстом 
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«Отговорила роща золотая…», 

«Не жалею, не зову, не 

плачу…». Народно-песенная 

основа произведений поэта. 

Олицетворение как основной 

художественный приём. 

Своеобразие метафор и 

сравнений. Стихотворения, 

песни и романсы в актёрском 

исполнении 

 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Самостоятельно 

читать, создавать 

пакет проблемных 

вопросов, участвовать  

в полемике  

по выявлению 

начального 

восприятия, 

проводить 

мониторинг  

о первоначальной 

оценке главного героя 

сверстниками. 

Осмыслять 

композицию романа. 

Реконструировать 

события  

в хронологической 

последовательности. 

 

77 Контрольная работа за III 

четверть по проблематике 

изученных произведений 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Подготовить краткие 

сообщения по темам: 

К. 

Контрольная 

работа  
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«Изображение 

природы Кавказа и 

быта горцев», «Казбич 

и Азамат  

в изображении 

Лермонтова», 

«Печорин и горцы» 

 

78 Контрольная работа за III 

четверть по проблематике 

изученных произведений 

1 

   Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

К. 

Контрольная 

работа  

79 С.А. Есенин. Стихи о любви. 

«Письмо к женщине». 

Драматизм любовного чувства. 

Соединение в сознании 

лирического героя личной 

трагедии и трагедии народа. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Исповедальность и искренность 

стихов о любви. Родина и 

чужбина в стихотворении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Участвовать  

в исследовательском 

чтении романа. 

Анализ 

эпизодов 

 

80 В.В. Маяковский. «А вы могли 

бы…», «Послушайте!» Слово о 

поэте. Новаторство 

Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. Углубление 

представления о силлабо-

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

Анализ 

эпизодов 
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тонической и тонической 

системах стихосложения.    

чувствам других 

людей 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды.  

81 В.В. Маяковский. «Люблю» 

(отрывок), «Прощанье». 

Самоотверженность любовного 

чувства. Патриотизм поэта 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализ 

эпизодов 

 

82 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: проблематика и 

образы. Слово о писателе. 

История создания и судьба 

повести. Социально-

философская сатира на 

современное общество. 

Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость – 

основа живучести 

«шариковщины», 

«швондерства». Смысл 

названия повести 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды.  

Ф. Письменная 

работа 

 

83 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце»: поэтика повести. 

Поэтика Булгакова-сатирика. 

Приём гротеска в повести. 

Развитие  понятий о 

художественной условности, 

фантастике, сатире 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Тест, 

ответ на 

проблемный 

вопрос 
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чувствам других 

людей 

лирического героя. 

Характеризовать 

персонажей. 

Исследовать 

проблемы: «Автор и 

его герой». 

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...», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..» Слово о поэте. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. Углубление 

представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. 

Стихотворение и романс на 

стихи поэта в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

лирического героя. 

Дискуссия. 

Исследовать 

проблему: «Онегин и 

Печорин» 

Характеристик

а 

литературного 

героя 

 

85 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии и 

о России: «Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о Москве». 

Образы Родины и Москвы в 

лирике Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих  

поисках поэта 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Черновик 

сочинения 

 

86 А.А. Ахматова. Стихи из 

разных книг «Чётки» («Стихи о 

Петербурге»),  

«Белая стая» («Молитва»), 

«Подорожник» («Сразу стало 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Классное 

сочинение 
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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…»). Слово о 

поэте. Стихотворения о родине 

и о любви. Трагические   

интонации в любовной лирике. 

Стихотворения  в актёрском 

исполнении 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

87 А.А. Ахматова. Стихи из книг 

«Тростник» («Муза»), «Седьмая 

книга» («Пушкин»), «Ветер 

войны» («И та, что сегодня 

прощается с милым…»), из 

поэмы «Реквием» («И упало 

каменное слово…»). Стихи о 

поэте и поэзии. Трагические, 

благоговейно-трепетные, 

мужественные интонации. 

Особенности поэтики 

стихотворений Ахматовой. 

Стихотворения  в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста. 

Конспект 

критической работы 

 

Конспект 

статьи 

 

88 Н.А. Заболоцкий. Стихи о 

человеке и природе: «Я не ищу 

гармонии в природе...», 

«Завещание».  Слово о поэте. 

Тема гармонии с природой, её 

красоты и бессмертия. 

Стихотворения  в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

 

 

Конспект 
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чувствам других 

людей 

89 Н.А. Заболоцкий. Тема любви 

и смерти в лирике поэта: «Где-

то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О 

красоте   человеческих лиц».     

Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя 

.Стихотворения  в актёрском  

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное героя. 

Дискуссия.  

 

Работа с 

текстами 

 

90 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека»: проблематика и 

образы. Слово о писателе. 

Судьба Родины и судьба 

человека. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Тема 

воинского подвига, 

непобедимости человека. 

Фрагмент рассказа в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

Характеризовать 

замысел писателя по 

созданию «Мертвых 

душ». Толковать 

название поэмы 

Гоголя.  

 

Анализ 

эпизодов 

 

91 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека»: поэтика рассказа. 

Особенности авторского 

повествования. Композиция 

рассказа. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение 

картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное Анализ 

первых страниц 

Анализ 

эпизодов 
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Смысл названия рассказа. 

Широта типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-эпопее. 

Углубление понятия о 

реалистической типизации 

чувствам других 

людей 

«Мертвых душ» как 

экспозиции поэмы. 

92 Б.Л. Пастернак. Стихи о 

природе и любви: «Красавица 

моя, вся  стать...»,  «Перемена»,  

«Весна в лесу». Слово о поэте. 

Вечные темы и современность в 

стихах о природе и любви 
1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении помещичьих 

глав в составе одной 

из групп. 

Анализ 

эпизодов 

 

93 Б.Л. Пастернак.  Философская 

лирика поэта: «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Во 

всем мне хочется дойти...». 

Философская глубина   лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской 

поэзии. Стихотворения  в 

актёрском исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

Анализ 

эпизодов 

 

94 А.Т. Твардовский.  Стихи о 

родине и природе: «Урожай», 

«Весенние строчки», «О 

сущем» и др. стихотворения. 

Слово о поэте. Раздумья о 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

Ф. Ответ на 

проблемный 

вопрос 
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Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

95 А.Т. Твардовский.  Стихи поэта-

воина: «Я убит подо 

Ржевом…», «Я знаю, никакой 

моей вины…». Образ воина в 

стихотворении. Особенности 

восприятия мира лирическим 

«я». Проблематика 

стихотворений. Стихотворения  

в актёрском исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

в аналитическом 

чтении 

помещичьих глав. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

96 А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

проблематика, образ 

рассказчика. Слово о 

писателе. Картины 

послевоенной деревни и их 

авторская оценка. Образ 

рассказчика. Фрагменты 

рассказа в актёрском 

исполнении 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

Участвовать в 

аналитическом чтении 

помещичьих глав 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

97 А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ 

Матрёны, особенности 

жанра рассказа-притчи. 

Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная 

основа рассказа-притчи. 

Углубление понятия о 

жанре притчи 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Участвовать  

Ответ на 

проблемный 

вопрос 
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чувствам других 

людей 

в полемике о новом 

герое русской 

литературы Павле 

Чичикове. 

Подготовить 

выступления  

на тему: «Герои 

Гоголя и 

современность» 

98 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIХ  и ХХ 

веков 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, Работа 

на уроке  

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

Сопоставлять 

характеристики 

персонажей. 

Анализировать 

эпизоды 

 

99 Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание 

Наполеона». Поэма 

«Паломничество Чайльд-

Гарольда» (фрагменты).  

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. Произведения 

Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

Толковать, в чем роль 

вставного эпизода о 

капитане Копейкине. 

Творческая 

работа 
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100 Контрольная работа за IV 

четверть по проблематике 

изученных произведений 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

Показывать 

эволюцию лирических 

отступлений 

в поэме, 

характеризовать образ 

автора, авторский 

идеал и способы его 

выражения. 

Объяснять свое 

понимание образа 

Руси-России в поэме 

К. 

Контрольная 

работа  

101 Данте Алигьери. Слово о 

поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы 

У. Шекспир. «Гамлет»: 

образ главного героя, тема 

любви в трагедии (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Слово о поэте. 

Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Выдвигать 

проблемные 

темы  

для сочинений, писать 

сочинения малых и 

большого объемов. 

Классное 

сочинение 



60 

 
Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося 

века». Трагедия как 

драматический жанр. 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

Шекспир и русская 

литература. 

 102 И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет 

и проблематика, идейный 

смысл трагедии (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гёте. 

Характеристика 

особенностей эпохи 

Просвещения. Итоговый 

смысл великой трагедии — 

«Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». 

 

1 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Уметь выполнять 

тестовые контрольные 

задания, применять 

знания, полученные  

за курс 

Овладение 

смысловым и 

эстетическим 

анализом текста 

Творческое 

задание 
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Список литературы 

Литература для учащихся 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: 

Дрофа, 2013. 

2. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. 2-е изд. – 

СПб. 2013. 

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 

9 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение, 2022 

 

Литература для учителя 

1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для 

учителя. 2-е изд. – СПб. 2013 

3. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, 

характеристики. – СПб. 2012 

4. Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2013 

5. Ермолаева Л.К., Демидова А.Р., Захарова Н.Г., Захваткина И.З., 

Казакова Н.В., Карпенко И.А.,  Лебедева И.М. История и культура Санкт-

Петербурга  Часть 3 (XX век – начало XXI века). Санкт-Петербург. СМИО ПРЕСС. 

2013 
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Приложение 

Контрольные работы 

Входная контрольная работа 

 

А1. Как называется жанр древнерусской литературы - «писание по летам» с 

поучительными и поэтическими элементами? 

а) житие; 

б) апокриф; 

в) летопись; 

г) сказание. 

А2. Какое литературное направление было основным в 30-е годы 18 века? 

а) сентиментализм; 

б) классицизм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А3. Какой принцип является «лишним» для классицизма: 

а) единство места; 

б) единство времени; 

в) единство действия; 

г) единство языка. 

А4. В каком литературном направлении в качестве идеала изображалась мирная 

идиллическая жизнь на лоне природы: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм; 

г) реализм. 

А5. Что такое ода? 

а) жанр литературы, большое сюжетно-разветвлённое повествование; 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и 

заключает в себе моральное или религиозное поучение; 

в) прозаический жанр непостоянного объёма, который стремится к сюжету, 

отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее 

произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – 

А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

Не пора ль нам, братия, начать 

О походе Игоревом слово, 

Чтоб старинной речью рассказать 

Про деянья князя удалого? 

А воспеть нам, братия, его – 

В похвалу трудам его и ранам – 

По былинам времени сего, 

Не гоняясь мыслью за Бояном. 

Тот Боян, исполнен дивных сил, 
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Приступая к вещему напеву, 

Серым волком по полю кружил, 

Как орел, под облаком парил, 

Растекался мыслию по древу. 

Жил он в громе дедовских побед, 

Знал немало подвигов и схваток, 

И на стадо лебедей чуть свет 

Выпускал он соколов десяток. 

И, встречая в воздухе врага, 

Начинали соколы расправу, 

И взлетала лебедь в облака 

И трубила славу Ярославу, 

Пела древний киевский престол, 

Поединок славила старинный, 

Где Мстислав Редедю заколол 

Перед всей косожскою дружиной, 

И Роману Красному хвалу 

Пела лебедь, падая во мглу 

                        «Слово о полку Игореве» 

А6. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1)  житие;                          3) поучение; 

2)  летопись;                      4) воинская повесть. 

А7. Какое место занимает этот фрагмент в произведения? 

1)  вступление; 

2)  завершает повествование; 

3)  является кульминацией сюжета; 

4)  играет роль вставного эпизода. 

A8. Главной темой данного фрагмента является: 

1)  описание битвы с половцами; 

2)  причины похода Игоря; 

3)  характеристика Бояна; 

4)  изображение древних русских князей. 

А9. Что лежит, по мысли автора, в основе его повествования? 

1)  мысли Бояна; 

2)  былины времени сего; 

3)  фантастические события; 

4) древняя сказка. 

А10. С какой целью в данном фрагменте приводится описание старинных песен, 

созданных Бояном? 

1)  выявить отсутствие у Бояна серьезного отношения к жизни; 

2)  описать созданные Бояном произведения; 

3)  выявить особенности данного повествования и показать его отличие от 

произведений Бояна; 

4) показать, что автор отрицательно относится к Бояну и его творчеству. 

ЧАСТЬ 2 

В1. Укажите лексическое средство, с помощью которого в произведении 

характеризуются предметы и явления далекого прошлого («деянья», «сего», 

«мыслию по древу»). 
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Ответ:__________________________________________________________________

_______ 

В2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

действии (со слов: «Тот Боян...») 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В3. Из фрагмента выпишите эпитет, который характеризует князя Игоря. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В4. В тексте отрывка найдите имена всех перечисленных русских князей и 

выпишите их. 

Ответ:__________________________________________________________________

_______ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. Какую роль играют эпитеты, использованные в данном фрагменте «Слова о 

полку Игореве»? 

 

 

2 вариант 

ЧАСТЬ 1 

        При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных ответов. 

А1. Какова основная тематика произведений древнерусской литературы? 

а) религиозно-поучительная; 

б) военная; 

в) политическая; 

г) любовная.                  

А2. Назовите литературное направление России конца 18 века: 

а) классицизм; 

б) реализм; 

в) сентиментализм; 

г) романтизм. 

         

А3. какой жанр классицизма не относится к «высоким»? 

а) сатира;                         в) трагедия; 

 б) ода;                        г) эпопея. 

А4. Для какого литературного направления характерно тяготение к экзотике, 

интерес к истории: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А5. Что такое элегия? 

а) лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные 

переживания человека, проникнутые настроением грусти. 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и 

заключает в себе моральное или религиозное поучение; 



65 

 

в) прозаический жанр непостоянного объёма, который стремится к сюжету, 

отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее 

произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – 

А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

Властителям и судиям 

Восстал всевышний Бог, 

да судит Земных богов во сонме их; 

Доколе, рек, доколь вам будет 

Щадить неправедных и злых? 

Ваш долг есть: сохранять законы, 

На лица сильных не взирать, 

Без помощи, без обороны 

Сирот и вдов не оставлять. 

Ваш долг: спасать от бед невинных, 

Несчастливым подать покров; 

От сильных защищать бессильных, 

Исторгнуть бедных из оков. 

Не внемлют! видят - и не знают! 

Покрыты мздою очеса: 

Злодействы землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

Цари! Я мнил, вы боги властны, 

Никто над вами не судья, 

Но вы, как я подобно, страстны, 

И так же смертны, как и я. 

И вы подобно так падете,             

Как с древ увядший лист падет! 

И вы подобно так умрете, 

Как ваш последний раб умрет! 

Воскресни, Боже! Боже правых! 

И их молению внемли: 

Приди, суди, карай лукавых 

И будь един царем земли! 

                                        Г.Р. Державин «Властителям и судиям» 

А6. К какому жанру классической поэзии относится   стихотворение Г. Р. 

Державина «Властителям и судиям»? 

1)  элегия;                          3) послание; 

2) ода;                               4) эпитафия. 

А7. Ведущей в стихотворении является тема: 

1) любви и дружбы; 

2)  законности и беззакония;                   

3)  природы и родины; 

4)  свободы и одиночества. 

                  

A8. Как называется художественно-выразительное средство, использованное 

поэтом в строках:         «И вы подобно так падете, 
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 Как с древ увядший лист падет!»? 

1)  метафора;                      3) сравнение; 

2)  метонимия;                   4) эпитет.               

А9. Какое чувство вызывают у лирического героя   современные 

властители?                                   

1)  грусти;                          3) умиления;       

2)  радости;                        4) негодования. 

А10. Лирический герой стихотворения: 

1) уходит от реальной жизни в мир иллюзий; 

2)  заботится о крепостных крестьянах; 

3)  напоминает властителям об их долге;       

4)  мечтает о революционном перевороте. 

ЧАСТЬ 2 

В1. В строке: «Покрыты мздою очеса...» использован синтаксический прием, 

основанный на нарушении традиционного порядка слов в предложении. Назовите 

этот прием. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В2.  Найдите словосочетание в первой строфе, объясняющее, кто вправе судить 

царей. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В3.  Укажите название лексического средства, использованного в следующих словах 

и словосочетаниях: «мздою очеса», «злодействы», «зыблет». 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

В4. Определите размер, которым написано стихотворение. 

Ответ:__________________________________________________________________

________ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. К чему призывает царей Г.Р. Державин в своем стихотворении «Властителям и 

судиям»? 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе в 9 классе 

Вариант I 

1.Найди ошибку. 

К эпическим жанрам относятся: песня, элегия, повесть, комедия, рассказ, роман 

2.Узнай писателя 

а) «История, государства Российского», сентиментализм, реформа русского языка 
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б) Лицей, декабристы, Наталья Гончарова, Дантес 

в) Нобелевская премия, Великая Отечественная война, Дон 

З.Соотнесите произведения и авторов (Назовите жанр*) 

  

1) «Белые ночи»                              а) Лермонтов 

2)«Герой нашего времени»                б) Солженщын 

3) «Собачье сердце»                       в) Достоевский 

4) «Матренин двор»                        г) Булгаков 

 

4.Соотнесите героев и произведения 

1) Коробочка                           а) «Евгений Онегин» 

2) Андрей Соколов                   б) «Мертвые души» 

  

3) Скалозуб                            в) «Горе от ума» 

4) Грушницкий                        г) «Судьба человека» 

  

5) Татьяна Ларина                    д) «Герой нашего времени» 

  

5.Соотнесите литературные направления и авторов 

1) классицизм                     а) Ахматова 

2) сентиментализм               б) Ломоносов 

3) акмеизм                          в) Солженицын 

4) реализм                          г) Карамзин 

6.Узнай героя, назови автора и произведение 

а) «.Глаза …не смеялись, когда он смеялся — «признак или злого нрава, или 

глубокой 
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постоянной грусти…Взгляд его — непродолжительный, но проницательный и 

тяжелый..» 

б) «И золотой мешок и метит в генералы» 

в) «...застенчивость ее подруга от самых колыбельных дней..» 

 

7.Сделать анализ стихотворения** 

 

Я воспитан природой суровой, 

Мне довольно заметить у ног 

Одуванчика шарик пуховый, 

Подорожника твердый клинок. 

 

Чем обычней простое растенье, 

Тем живее волнует меня 

Первых листьев его появленье 

На рассвете весеннего дня. 

 

В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поет, 

Пролежал бы всю ночь до утра я, 

Запрокинув лицо в небосвод. 

 

Жизнь потоком светящейся пыли 

Все текла бы, текла сквозь листы, 

И туманные звезды светили, 

Заливая лучами кусты. 

 

И, внимая весеннему шуму 

Посреди очарованных трав, 

Все лежал бы и думал я думу 

Беспредельных полей и дубрав. 

                             Николай Заболоцкий 

Вариант-2 

1. Найди ошибку. 

К лирическим жанрам относятся: ода, сказка, элегия, комедия, повесть, сонет 

2.Узнай писателя 

а) Ода, университет, наука, «три штиля», Холмогоры 
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б) Тарханы, «Мцыри», Кавказ, 1814-1841 

в) Шахматово, Гамлет, Стихи о Прекрасной Даме 

З.Соотнесите произведения и авторов (Назовите жанр*) 

1)«Горе от ума» а) Карамзин 

2) «Мертвые души» б) Грибоедов 

3) «Судьба человека» в) Гоголь 

4) «Бедная Лиза» г) Шолохов 

4.Соотнесите героев и произведения 

1)Преображенский а) «Мертвые души» 

2) Печорин б) «Евгений Онегин» 

3)Молчалин в) «Герой нашего времени» 

4)Чичиков г) «Собачье сердце» 

5) Ленский д) «Горе от ума» 

5.Соотнесите литературные направления и авторов 

  

1) классицизм            а) Жуковский 

2) романтизм              б) Блок 

3) футуризм               в) Державин 

4)  символизм            г) Маяковский 

6.Узнай героя, назови автора и произведение 

а) «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, 

но в эту 

приятность, казалось, чересчур было передано сахару…» 

б) «Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой» 

в) «…поклонник Канта и поэт» 

 

7. Сделать анализ стихотворения** 
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Ветер принёс издалёка 

Песни весенней намек, 

Где-то светло и глубоко 

Неба открылся клочок. 

 

В этой бездонной лазури, 

В сумерках близкой весны 

Плакали зимние бури, 

Реяли звездные сны. 

 

Робко, темно и глубоко 

Плакали струны мои. 

Ветер принес издалёка 

Звучные песни твои. 

                 Александр Блок 

 

1 вариант 

Часть А 

А1. Какой русский поэт первым перевёл с древнерусского языка «Слово о полку 

Игореве»? 

1) М.Ю. Лермонтов 

2) В.А. Жуковский 

3) А.С. Пушкин 

4) Н.М. Карамзин 

А2. Кто из писателей и поэтов классицистов прошёл путь от рядового солдата до 

министра юстиции? 

1) М.В. Ломоносов 

2) Г.Р. Державин 

3) Н.М. Карамзин 

4) А.Д. Кантемир 

А3. Какое общественно-политическое событие, по мнению литературоведов, 

предсказывает комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

1) восстание декабристов 

2) падение крепостного права 

3) введение парламента 

4) революцию 

А4. О ком из героев Н.В. Гоголя эти слова? 

А! заплатанной, заплатанной! 
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1) о Вакуле 

2) о Ноздрёве 

3) о Плюшкине 

4) о Собакевиче 

А5. Что такое инверсия? 

1) особенность звуковой организации речи: повторение согласных звуков 

2) звуковое совпадение последних слогов 

3) перестановка слов, которая может придать стиху большую выразительность 

4) в стихотворной речи — мерное повторение сходных элементов: пауз, строк, 

слов, слогов, интонационной мелодии 

А6. Назовите автора стихотворения «Людей неинтересных в мире нет…»: 

1) С.А. Есенин 

2) Е.А. Евтушенко 

3) А.А. Вознесенский 

4) Б.Ш. Окуджава 

Часть В 

В1. Какой век считают «золотым веком русской поэзии»? 

В2. Назовите первого и самого крупного представителя русского сентиментализма. 

В3. Как называется роман в стихах А.С. Пушкина. 

В4. Кто автор стихотворений «Сероглазый король», «Песня последней встречи», 

«Родная земля»? 

Часть С 

С1. Какую роль играют лирические отступления в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души»? 

С2. Каков лирический герой поэзии С.А. Есенина? 

2 вариант 

Часть А 

А1. Как называется жанр древнерусской литературы — «писание по летам» с 

поучительными и поэтическими элементами? 

1) житие 

2) апокриф 

3) летопись 

4) сказание 

А2. Кто вошёл в историю как реформатор русского стихосложения? 

1) Н.М. Карамзин 

2) В.А. Жуковский 
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3) А.Д. Кантемир 

4) М.В. Ломоносов 

А3. Что объединяет А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого? 

1) родились в Москве 

2) печатались под псевдонимами 

3) являлись представителями реализма 

4) участвовали в военных действиях 

А4. Какое произведение В. Г. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни»? 

1) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 

2) «Светлана» В.А. Жуковского 

3) «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

4) «Горе от ума» А.С. Грибоедова 

А5. Что такое метафора? 

1) троп, основанный на преувеличении 

2) цепь событий произведения, о которых повествуется в сюжете в их логической 

последовательности 

3) стилистическая фигура, сопоставление или противопоставление контрастных 

понятий или образов 

4) перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании 

признака, общего или схожего для обоих 

А6. В каком произведении экологическая тема является основной? 

1) «Ванька Тепляшин» В.М. Шукшина 

2) «Царь-рыба» В.П. Астафьева 

3) «Старший сын» А В. Вампиловва 

4) «Деньги для Марии» В. Г. Распутина 

Часть В 

В1. Кто автор теории «трёх штилей»? 

В2. Назовите поэму в прозе Н.В. Гоголя. 

В3. Назовите первого в русской литературе лауреата Нобелевской премии. 

В4. Кто автор стихотворений «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся»? 

Часть С 

С1. Какую главную ошибку допустила Простакова в воспитании сына (Д.И. 

Фонвизин «Недоросль»)? 

С2. Какие темы и настроения объединяют прочитанные вами стихотворения В.В. 

Маяковского? 
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