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1. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 
“Литература”. 

2.1. Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературе. 

2.2. Пояснительная записка. 

2.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

2.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, программой воспитания. 

2.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного 

общего образования и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Всего по АООП ООО вариант 5.1 обучается 1 ребенок (5 класс) 

2.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

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

общечеловеческим. 

2.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

2.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 



невозможно без учета преемственности с учебным предметом “Литературное чтение” на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

“История” и учебными предметами предметной области “Искусство”, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

2.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

2.2.8. Основные виды деятельности обучающихся с ТНР перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

146.2.10. Цели изучения учебного предмета “Литература”. 

Наряду с целями, представленными в ФООП ООО с учетом специфики проявления дефекта 

при ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, 

соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование читательских компетенций - 

поиск, интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о 

жанрах и художественно изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: развитие 

осознанного восприятия художественного произведения в единстве формы и содержания; 

совершенствование процессов восприятия и понимания художественного текста и 

осуществление его смыслового анализа; умения интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, 

формирование умения выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

формирование умения анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

развитие навыков создания собственных текстов аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; умения сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования на основе осознания художественной образности литературного текста; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 



речевому самосовершенствованию; 

развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

146.3. Содержание обучения в 5-10 классах. 

146.3.1. Изучаемая тематика совпадает с ФООП ООО. 

146.3.2. Педагогический работник вправе определять степень подробности изучения 

тех или иных произведений из заданного списка. 

Соответствующий отбор материала для подробного изучения (литературных произведений) 

или для обзорного изучения осуществляется с учётом его соответствия речеязыковым и 

связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а 

также потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на 

формирование языковой личности обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 

сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 

грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном 

возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут изучаться на 

доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов, 

произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; обзор стихотворений 

на тему романтической мечты и других) или фрагментарно. 

146.3.3. В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные 

произведения для изучения (стихотворения, рассказы, повести, фрагменты произведений и 

другие) могут выбираться учителем самостоятельно с учетом рекомендуемого ФОП списка 

авторов и тематической направленности. Также учителем определяется количество изучаемых 

произведений (например, количество рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова, зарубежных 

писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. Тургенева; 

 стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других) и количество 

стихотворений для обязательного заучивания наизусть. 

146.3.4. Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со 

структурой нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) 

зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей 

родного края (с учетом регионального компонента). Основными критериями отбора 



произведений для изучения на уровне основного обучения являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, 

соответствие задачам и его развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

146.3.5. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающей 10 

класс, время отводится на пролонгированное изучение произведений программы 9 класса по 

выбору учителя, а также на уроки внеклассного чтения. 

146.4. Коррекционно-развивающая направленность курса 

146.4.1. В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 

нарушения. 

146.4.2. Теоретический материал филологической направленности (например, 

определения понятий, литературоведческой терминологии и литературно-исторических справок) 

адаптируется в плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

146.4.3. Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из 

курса русского языка позволяет преодолевать присущую обучающимся с ТНР ситуативность 

мышления. 

146.4.4. Предъявление вербального материала (в том числе художественных текстов) 

и ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия обучающегося и может быть только устным (аудирование), только 

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При 

необходимости вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты) 

обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели, другое 

сопровождение). 

146.4.5. Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме, иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, 

сочинение, рассуждение на тему или по заданию и другие виды) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы. 

146.4.6. Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена 

предтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного 

понимания текста (например, смешения значений близких по звучанию слов). 

146.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета “литература” на уровне 

основного общего образования: 

146.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 



соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

146.5.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования обучающимися с ТНР соответствуют личностным результатам 

освоения содержания данной программы в ФООП ООО. 

146.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования обучающимися с ТНР соответствуют метапредметным 

результатам освоения содержания данной программы в ФООП ООО. 

146.5.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

 народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 

образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, 



рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

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

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением 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; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 

(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, 

делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

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

эстетического анализа): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина “Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная Лиза”, басни 



И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова “Горе от 

ума”, произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма “Медный всадник”, роман в стихах 

“Евгений Онегин”, роман “Капитанская дочка”, повесть “Станционный смотритель”, 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

 Калашникова”, поэма “Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, произведения Н.В. 

Гоголя: комедия “Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил” М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, 

поэма А.Т. Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: 

“Чудик”, “Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина 

“Уроки французского”, по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 

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

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

146.5.5. В требования к предметным результатам освоения программы “Литература” в 

целом соответствуют ФООП ООО, но вносятся следующие изменения 

146.5.5.1. К концу 5 класса обучающийся научится: 



На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), передавать эмоциональное 

содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм. 

По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать собственный 

письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), связанный со 

знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный письменный 

текст по замечаниям учителя. 

146.5.5.2. К концу 6 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных), передавать эмоциональное 

содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм. 

По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение- рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 50 слов). 

146.5.5.3. К концу 7 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного писателя), сочинение- 

рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов). 

146.5.5.4. К концу 8 класса обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного 

писателя, произведения разных писателей), сочинение- рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не 

менее 150 

 слов). 

 146.5.5.5. К концу 9-10 классов обучающийся научится: 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

 наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных). 

По заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 



литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после предварительного 

анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения редактировать собственные и чужие тексты. 

146.6. Оценивание результатов освоения программы 

146.6.1. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

146.6.2. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых 

или речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и других). 

146.6.3. Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

147. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “История”. 

147.1. Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории. 

147.2. Пояснительная записка 

147.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

147.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса. 

147.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

147.2.4. Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 



картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

147.2.5. Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

(многонациональному Российскому государству), в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

 внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном

 и многоконфессиональном обществе. 

147.2.6. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

147.3. Содержание обучения в 5-9 (10) классах соответствует содержанию обучения в 

соответствии с ФООП ООО. 

В 6-9 (10) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов “История 

России” и “Всеобщая история” с возможностью интеграции некоторых тем. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

147.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через специально 

организованную работу с текстами, а именно: 

обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; используются 

разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена видов работы с 

текстом; 

проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в изучаемые 

исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для осмысления 



обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, многозначная лексика, 

фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), установлению синонимических и 

антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, дифференциации 

значений омонимов и паронимов; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и другие); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 

временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, события, 

особенностей эпохи, другого содержания; 

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических 

персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 

изображения, видеофрагменты и другие); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, географии и других предметов, 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 

147.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета “история” на уровне 

основного общего образования. 

147.5.1. Личностные и метапредметные результаты соответствуют ФООП ООО. 

147.5.2. Планируемые предметные результаты предусматривают специфику речевого 

развития обучающихся и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с 

текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлении 

собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, 

предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно 

на начальных этапах обучения на уровне основной школы. 

147.6. Оценивание результатов освоения программы. 

147.6.1. При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать 

уровень речевых возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры нарушения 

речи и тяжести их выраженности. 



Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 

 “5” - отлично, 

“4” - хорошо, 

“3” - удовлетворительно, 

“2” - неудовлетворительно. 

147.6.2. При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей 

можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы 

и другие). 

147.6.3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально- дифференцированный 

подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

147.6.4. Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления 

и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 

нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

147.6.5. Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 



доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

147.6.6. Критерии для оценивания устных ответов: 

“5” ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

“4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

“5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

“3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять 

знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: “5” 

ставится за работу без ошибок; 

“4” ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

“3” ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках истории. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

 речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного 

ответа. 

147.6.7. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

147.6.8. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в 



конце урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. 

Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 

фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть 

более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Обществознание”. 

148.1. Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

148.2. Пояснительная записка. 

148.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета “Обществознание”, а 

также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части АООП ООО. 

148.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет 

позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг 

с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

148.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

148.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 

социально- экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного “Я”, 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

148.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 



развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

 нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и 

в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

148.3. Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО учебного 

предмета “Обществознание” 

148.3.1. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 

10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на 

повторение и систематизацию всего курса в целом. 

148.4. Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через специально 

организованную работу с текстами, а именно: 

предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, 



понятными им жизненными ситуациями; 

проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, включенных 

в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и обществоведческие 

материалы и потенциально сложные для осмысления обучающимися с ТНР (понятийный 

словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и другие), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, 

дифференциации значений омонимов и паронимов; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 

видов работы с текстом; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и другие); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 

временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, события, 

особенностей эпохи, другого содержания, 

задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов 

развёрнутых устных и письменных ответов; 

определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 

полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 

изображения, видеофрагменты и другие); 

привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры (урок-суд, 

урок-экспертиза); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, событии, 

процессе; 

специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, истории (обсуждение межличностных отношений, действий литературных и 

исторических персонажей и другое); 

целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 

  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ1 
1 

 

 
 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое на чтение, 
изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные 
работы. Кроме того, предусмотрены резервные часы для реализации принципа вариативности в выборе произведений, 
в том числе и произведений региональной литературы. 

5 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Мифология 
1.1 Мифы народов России и 

мира 
3 Понятие о мифе. Легенды 

и мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки 
Гесперид», другие 
подвиги Геракла 

Выразительно читать мифы и другие 
эпические произведения, отвечать 
на вопросы, пересказывать. 
Анализировать сюжет, жанровые, 
композиционные и художественные 
особенности. Определять и 
формулировать тему и основную мысль 
прочитанных мифов. Сопоставлять мифы 
разных народов, сравнивать их 
с эпическими произведениями. 
Характеризовать главных героев, 

 
1 В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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    сравнивать их поступки. Высказывать 
своё отношение к событиям и эпическим 
героям. Участвовать в разработке учебных 
проектов. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги. Писать 
сочинение о любимом эпическом герое 

Итого по разделу 3   
Раздел 2. Фольклор 
2.1 Малые жанры: 

пословицы, поговорки, 
загадки 

2 Малые жанры: 
пословицы, поговорки, 
загадки. Колыбельные 
песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки 

Выразительно читать фольклорные 
произведения малых жанров, отвечать 
на вопросы. Отличать пословицы 
от поговорок. Сопоставлять русские 
пословицы и поговорки с пословицами 
и поговорками других народов. Уметь 
сочинять и разгадывать загадки. 
Выразительно читать, пересказывать 
(кратко, подробно, выборочно) сказки, 
отвечать на вопросы. Определять виды 
сказок (волшебные, бытовые, 
о животных). Определять и 
формулировать тему и основную мысль 
прочитанной сказки. Характеризовать 
героев сказок, оценивать их поступки. 
Определять особенности языка и 
композиции сказок разных народов 
(зачин, концовка, постоянные эпитеты, 
устойчивые выражения и др.). Сочинять 

2.2 Сказки народов России и 
народов мира 

5 Сказки народов России и 
народов мира. Сказки 
о животных, волшебные, 
бытовые. Русские 
народные сказки. 
Животные-помощники и 
чудесные противники 
в сказке («Царевна- 
лягушка»). Поэзия 
волшебной сказки. Сказки 
о животных («Журавль и 
цапля»). Бытовые сказки 
(«Солдатская шинель») 
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    собственные сказки, употребляя 
сказочные устойчивые выражения. 
Инсценировать любимую сказку 

Итого по разделу 7   
Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
3.1 И.А. Крылов. Басни 

(три по выбору) 
4 И. А. Крылов – великий 

русский баснописец. 
Басни (три по выбору). 
Например, «Волк 
на псарне», «Листы и 
Корни», «Свинья под 
Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», 
«Ворона и Лисица». 
Историческая основа 
басен. Герои 
произведения, их речь 
(«Волк на псарне»). 
Аллегория в басне. 
Нравственные уроки 
произведений («Листы 
и Корни», «Свинья 
под Дубом»). 
Художественные средства 
изображения в баснях. 
Эзопов язык 

Выразительно читать басню, 
в том числе по ролям. Определять и 
формулировать тему и основную мысль 
прочитанной басни. Находить значение 
незнакомого слова в словаре. 
Инсценировать басню. Определять 
художественные особенности басенного 
жанра. Иметь первоначальное 
представление об аллегории и морали. 
Читать басню наизусть (по выбору 
обучающегося) 
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3.2 А. С. Пушкин. Образы 
русской природы 
в произведениях поэта 
(не менее трёх). 
«Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях» 

6 А. С. Пушкин. Образы 
русской природы 
в произведениях поэта 
(не менее трёх). 
Например, «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» 
и др. Лирический герой, 
образ няни 
в стихотворениях поэта. 
«Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях». Сюжет 
сказки. Главные и 
второстепенные герои. 
Волшебство в сказке. 
Язык сказки. 
Писательское мастерство 
поэта 

Выразительно читать стихотворения. 
Отличать поэтический текст 
от прозаического, аргументировать свой 
ответ. Определять тематическое единство 
подобранных произведений. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях (эпитет, метафору, 
олицетворение, сравнение). Выполнять 
письменные работы по первоначальному 
анализу стихотворения. Заучивать 
стихотворения наизусть. Выразительно 
читать сказку, отвечать на вопросы 
по содержанию. Определять идейно- 
тематическое содержание сказки 
А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие 
авторской сказки и её отличие 
от народной. Выделять ключевые эпизоды 
в тексте произведения. Сопоставлять 
сказку с произведениями других видов 
искусства 

3.3 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворение 
«Бородино» 

2 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворение 
«Бородино»: история 
создания, тема, идея, 
композиция 
стихотворения, образ 

Выразительно читать стихотворение. 
Отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту, задавать вопросы с целью 
понимания содержания стихотворения. 
Определять его историческую основу, 
идейно-тематическое содержание. 
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   рассказчика. 
Патриотический пафос, 
художественные средства 
изображения 

Определять позицию автора. Выявлять 
жанровые признаки и средства 
художественной изобразительности 
в произведении (эпитет, олицетворение, 
сравнение, метафора). Заучивать 
стихотворение наизусть. Писать мини- 
сочинение 

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Ночь перед Рождеством» 

2 Н. В. Гоголь. 
Повесть «Ночь перед 
Рождеством». 
Жанровые особенности 
произведения. Сюжет. 
Персонажи. Сочетание 
комического и 
лирического. Язык 
произведения. Система 
образов 

Читать выразительно прозаический текст, 
отвечать на вопросы. Учиться 
самостоятельно формулировать вопросы. 
Пересказывать (кратко, подробно, 
выборочно) текст повести. Выделять 
ключевые эпизоды в тексте произведения. 
Составлять устный отзыв о прочитанном 
произведении. Определять 
художественные средства, создающие 
фантастический настрой повести, а также 
картины народной жизни. Определять 
близость повести к народным сказкам и 
легендам. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги 

Итого по разделу 14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 
4.1 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» 
5 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». История 
создания, прототипы 
героев, проблематика 

Выразительно читать рассказ, отвечать 
на вопросы, пересказывать (подробно и 
сжато). Выделять наиболее яркие эпизоды 
произведения. Составлять простой план 
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   произведения, сюжет и 
композиция, система 
образов. Образ Герасима 

рассказа. Определять тему, идею 
произведения. Характеризовать главных 
героев рассказа. Составлять устный 
портрет Герасима. Определять роль 
пейзажных описаний. Писать сочинение 
по содержанию рассказа 

4.2 Н.А. Некрасов. 
Стихотворения 
(не менее двух). 
Поэма «Мороз. Красный 
нос» (фрагмент) 

3 Н. А. Некрасов. 
Стихотворения (не менее 
двух). «Крестьянские 
дети», «Школьник» и др. 
Тема, идея, содержание, 
детские образы. 
Поэма «Мороз, Красный 
нос» (фрагмент). Анализ 
произведения, Тематика, 
проблематика, система 
образов 

Выразительно читать поэтический текст, 
в том числе по ролям. Определять 
тематическое содержание стихотворения. 
Характеризовать главных героев, 
лирического героя (автора). Определять 
отношение автора к детям. Выявлять 
средства художественной 
выразительности. Заучивать 
стихотворение наизусть 

4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник» 

5 Л. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник»: 
историческая основа, 
рассказ-быль, тема, идея. 
Жилин и Костылин: 
сравнительная 
характеристика образов. 
Нравственный облик 
героев. Картины природы. 
Мастерство писателя 

Выразительно читать текст рассказа, 
отвечать на вопросы, пересказывать 
(подробно и сжато). Выявлять основную 
мысль рассказа, определять его 
композиционные особенности. Выделять 
ключевые эпизоды в тексте произведения. 
Составлять план сообщения о главных 
героях произведения. Составлять 
сравнительную характеристику Жилина и 
Костылина. Характеризовать горцев, 



 

25 

 

 

 

    их обычаи и нравы. Давать собственную 
интерпретацию и оценку рассказа. Давать 
развёрнутый ответ на вопрос, связанный 
со знанием и пониманием литературного 
произведения 

Итого по разделу 13   
Раздел 5. Литература XIX–ХХ веков 
5.1 Стихотворения 

отечественных поэтов 
XIX–ХХ веков о родной 
природе и о связи 
человека с Родиной 
(не менее пяти). 
Например, стихотворения 
А. К. Толстого, 
Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, 
И. А. Бунина, 
А. А. Блока, 
С. А. Есенина, 
Н. М. Рубцова, 
Ю. П. Кузнецова 

4 Стихотворения 
отечественных поэтов 
XIX–ХХ веков о родной 
природе и о связи 
человека с Родиной: 
А. А. Фет. «Чудная 
картина…», «Весенний 
дождь», «Вечер», «Еще 
весны душистой нега…». 
И. А. Бунин. «Помню – 
долгий зимний вечер…», 
«Бледнеет ночь… 
Туманов пелена...». 
А. А. Блок. «Погружался 
я в море клевера…», 
«Белой ночью месяц 
красный…», 
«Летний вечер». 
С. А. Есенин. «Береза», 
«Пороша», «Там, где 

Выразительно читать стихотворение, 
определять его тематическое содержание, 
средства художественной 
выразительности (эпитет, метафора, 
сравнение, олицетворение). Выявлять 
музыкальность поэтического текста. 
Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Заучивать 
одно из стихотворений наизусть 



 

26 

 

 

 

   капустные грядки...», 
«Поет зима – аукает...», 
«Сыплет черемуха 
снегом...», «Край 
любимый! Сердцу 
снятся...» 

 

5.2 Юмористические 
рассказы отечественных 
писателей XIX–XX веков. 
А. П. Чехов (два рассказа 
по выбору). 
М.М. Зощенко 
(два рассказа по выбору) 

4 Юмористические 
рассказы отечественных 
писателей XIX–XX веков. 
А. П. Чехов. Рассказы 
(два по выбору). 
Например, «Лошадиная 
фамилия», «Мальчики», 
«Хирургия» и др. 
Тематический обзор. 
Способы создания 
комического в рассказах 
А.П. Чехова. 
М. М. Зощенко 
(два рассказа по выбору). 
Например, «Галоша», 
«Лёля и Минька», «Ёлка», 
«Золотые слова», 
«Встреча» и другие. Тема, 
идея, сюжет. Образы 
главных героев 
в рассказах писателя 

Выразительно читать рассказ, отвечать 
на вопросы по прочитанному 
произведению, задавать вопросы с целью 
понимания содержания произведений, 
пересказывать близко к тексту. 
Определять роль названия в литературном 
произведении. Анализировать 
произведение с учётом его жанровых 
особенностей, с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического 
анализа, давать собственную 
интерпретацию и оценку произведениям. 
Характеризовать героев рассказа. 
Сопоставлять произведения авторов 
по заданным основаниям. Выявлять 
детали, создающие комический эффект. 
Инсценировать один из рассказов или его 
фрагмент. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги 
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5.3 Произведения 
отечественной 
литературы о природе 
и животных 
(не менее двух). 
Например, произведения 
А. И. Куприна, 
М. М. Пришвина, 
К. Г. Паустовского 

4 Произведения 
отечественной 
литературы о природе и 
животных (не менее 
двух). Например, 
А. И. Куприн «Белый 
пудель», М. М. Пришвин 
«Кладовая солнца», 
К. Г. Паустовский 
«Тёплый хлеб», «Заячьи 
лапы», «Кот-ворюга». 
Тематика и проблематика 
сказок и рассказов. Герои 
и их поступки. 
Нравственные проблемы 
сказок и рассказов. Связь 
с народными сказками. 
Авторская позиция. Язык 
сказок и рассказов 
о животных 

Выразительно читать прозаический текст, 
отвечать на вопросы, владеть разными 
видами пересказа. Составлять план. 
Определять сюжет и тематическое 
своеобразие произведения. Находить и 
характеризовать образ рассказчика, его 
роль в повествовании. Определять 
средства художественной 
выразительности прозаического текста. 
Писать отзыв на прочитанное 
произведение. Пользоваться 
библиотечным каталогом для поиска 
книги 

5.4 А. П. Платонов. Рассказы 
(один по выбору) 

2 А. П. Платонов. Рассказы 
(один по выбору). 
Например, «Корова», 
«Никита» и др. Тема, 
идея, проблематика. 
Система образов 

Выразительно читать прозаический текст, 
отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению, задавать вопросы с целью 
понимания содержания произведения, 
владеть разными видами пересказа. 
Составлять план. Определять тему 
рассказа. Определять средства 
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    выразительности прозаического текста. 
Давать развёрнутый ответ на вопрос, 
связанный со знанием и пониманием 
литературного произведения 

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

2 В. П. Астафьев. Рассказ 
«Васюткино озеро». Тема, 
идея произведения. 
Система образов. Образ 
главного героя 
произведения 

Читать прозаический текст, отвечать 
на вопросы, пересказывать, участвовать 
в беседе о произведении. Находить 
детали, языковые средства 
художественной выразительности, 
определять их роль в произведении. 
Находить значение незнакомого слова 
в словаре. Определять характер главного 
героя, его взаимоотношения с природой. 
Выявлять роль пейзажа в рассказе. 
Высказывать своё отношение к герою 
рассказа. Писать сочинение 
по самостоятельно составленному плану 

Итого по разделу 16   
Раздел 6. Литература XX–XXI веков 
6.1 Произведения 

отечественной 
литературы на тему 
«Человек на войне» 
(не менее двух) 

3 Произведения 
отечественной 
литературы на тему 
«Человек на войне» 
(не менее двух). 
Например, Л. А. Кассиль. 
«Дорогие мои 
мальчишки»; 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования) и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту. 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Анализировать сюжет, тему 
произведения, определять его 
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   Ю. Я. Яковлев. «Девочки 
с Васильевского острова»; 
В. П. Катаев. «Сын 
полка», К.М. Симонов. 
«Сын артиллериста» и др. 
Проблема героизма: дети 
и взрослые в условиях 
военного времени 
(В. П. Катаев. «Сын 
полка»). 
Историческая основа 
произведения. Смысл 
названия. Сюжет. Герои 
произведения 

композиционные особенности. 
Характеризовать и сопоставлять героев 
произведения, выявлять художественные 
средства создания их образов. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в произведении. 
Использовать различные виды пересказа 
произведения. Письменно отвечать 
на вопрос. Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Работать 
со словарями, определять значение 
незнакомых слов. Писать отзыв на одно 
из произведений 

6.2 Произведения 
отечественных писателей 
XIX–XXI веков на тему 
детства (не менее двух) 

3 Произведения 
отечественных писателей 
XIX–XXI веков на тему 
детства (не менее двух). 
Например, произведения 
В.Г. Короленко, 
В. П. Катаева, 
В. П. Крапивина, 
Ю.П. Казакова, 
А. Г. Алексина, 
В. П. Астафьева, 
В. К. Железникова, 
Ю.Я. Яковлева, 
Ю. И. Коваля, 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Отвечать 
на вопросы, формулировать 
самостоятельно вопросы к тексту, 
пересказывать прозаические 
произведения. Определять тему, идею 
произведения. Характеризовать главных 
героев, составлять их словесный портрет. 
Сопоставлять героев и их поступки 
с другими персонажами прочитанного 
произведения и персонажами других 
произведений. Выявлять авторскую 
позицию. Высказывать своё отношение 
к событиям, изображённым 
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   А. А. Гиваргизова, 
М. С. Аромштам, 
Н. Ю. Абгарян. 
Обзор произведений. 
Тематика и проблематика 
произведения. Авторская 
позиция. Герои и их 
поступки 

в произведении. Писать отзыв 
на прочитанную книгу. Выстраивать 
с помощью учителя траекторию 
самостоятельного чтения. Воспринимать и 
выразительно читать прозаический текст, 
отвечать на вопросы, пересказывать текст, 
используя авторские средства 
художественной выразительности. 
Определять тему, идею произведения. 
Характеризовать главных героев, 
основные события. Писать отзыв 
на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение. 
Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения 

6.3 Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей 
(одно по выбору) 

2 Произведения 
приключенческого жанра 
отечественных писателей 
(одно по выбору). 
Например, К. Булычёв 
«Девочка, с которой 
ничего не случится», 
«Миллион приключений» 
и др. (главы по выбору). 
Тематика произведений. 
Сюжет и проблематика 
произведения 

6.4 Литература народов 
Российской Федерации. 
Стихотворения 
(одно по выбору) 

1 Литература народов 
Российской Федерации. 
Стихотворения 
(одно по выбору). 
Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; 
М. Карим. «Эту песню 
мать мне пела». Тематика 

Выразительно читать и анализировать 
поэтический текст. Характеризовать 
лирического героя. Определять общность 
темы и её художественное воплощение 
в стихотворениях русской поэзии и 
в произведениях поэтов народов России. 

Выявлять художественные средства 
выразительности 
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   произведений. Образ 
лирического героя 

 

Итого по разделу 9   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.1 Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору) 
2 Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору). 
Например, «Снежная 
королева», «Соловей». 
Тема, идея сказки. Победа 
добра над злом. Образы. 
Авторская позиция 

Читать сказку, отвечать на вопросы, 
пересказывать. Определять сюжет, 
композиционные и художественные 
особенности произведения. 
Формулировать вопросы к отдельным 
фрагментам сказки. Характеризовать 
главных героев, сравнивать их поступки. 
Высказывать своё отношение к событиям 
и героям сказки. Определять связь сказки 
Х. К. Андерсена с фольклорными 
произведениями. Пользоваться 
библиотечным каталогом для поиска 
книги 

7.2 Зарубежная сказочная 
проза (одно произведение 
по выбору) 

2 Зарубежная сказочная 
проза (одно произведение 
по выбору). Например, 
Л. Кэрролл. «Алиса 
в Стране Чудес» (главы). 
Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, 
или Туда и обратно» 
(главы) и др. Герои и 
мотивы. Стиль и язык, 
художественные приемы 

Выразительно читать произведение, 
задавать вопросы к отдельным 
фрагментам, формулировать тему и 
основную идею прочитанных глав. 
Рассуждать о героях и проблематике 
произведения, обосновывать свои 
суждения с опорой на текст. Выявлять 
своеобразие авторской сказочной прозы 
и её отличие от народной сказки. 
Выделять ключевые эпизоды в тексте 
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    произведения. Писать отзыв 
на прочитанное произведение. 
Пользоваться библиотечным каталогом 
для поиска книги 

7.3 Зарубежная проза 
о детях и подростках 
(два произведения 
по выбору) 

1 Зарубежная проза о детях 
и подростках 
(два произведения 
по выбору). Например, 
М. Твен. «Приключения 
Тома Сойера» (главы). 
Дж. Лондон. «Сказание 
о Кише». Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, 
«Каникулы», «Звук 
бегущих ног», «Зелёное 
утро» и др. Обзор по теме. 
Тема, идея, проблематика 
произведения. Дружба 
героев (Марк Твен. 
«Приключения Тома 
Сойера») 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Отвечать 
на вопросы, самостоятельно 
формулировать вопросы, пересказывать 
содержание отдельных глав. Определять 
тему, идею произведения. 
Характеризовать главных героев, 
составлять их словесные портреты. 
Сопоставлять героев и их поступки 
с другими персонажами прочитанного 
произведения. Писать отзыв 
на прочитанную книгу 

7.4 Зарубежная 
приключенческая проза 
(два произведения 
по выбору). Например, 
Р. Л. Стивенсон. «Остров 
сокровищ», «Чёрная 

1 Зарубежная 
приключенческая проза 
(два произведения 
по выбору). Например, 
Р. Л. Стивенсон. «Остров 
сокровищ», «Чёрная 

Читать литературное произведение, 
отвечать на вопросы. Самостоятельно 
формулировать вопросы к произведению 
в процессе его анализа. Сопоставлять 
произведения по жанровым особенностям. 
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 стрела» (главы по выбору) 
и др. 

 стрела» (главы по выбору) 
и др. Обзор 
по зарубежной 
приключенческой прозе. 
Темы и сюжеты 
произведений 

Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения 

7.5 Зарубежная проза 
о животных (одно-два 
произведения по выбору) 

2 Зарубежная проза 
о животных (одно-два 
произведения по выбору). 
Например, Э. Сетон- 
Томпсон. «Королевская 
аналостанка». 
Дж. Даррелл. «Говорящий 
свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый Клык». 
Дж. Р. Киплинг. 
«Маугли», «Рикки-Тикки- 
Тави» и др. Тематика, 
проблематика 
произведения. Герои и их 
поступки 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Отвечать 
на вопросы, самостоятельно 
формулировать вопросы, пересказывать 
содержание произведения или отдельных 
глав. Сопоставлять произведения 
по жанровым особенностям. Выстраивать 
с помощью учителя траекторию 
самостоятельного чтения 

Итого по разделу 8   
Развитие речи 8   
Внеклассное чтение 7   
Итоговые контрольные работы 2   
Резервное время 15   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   
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6 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Античная литература 
1.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 
2 Античная литература. 

Гомер. Поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Образы 
Ахилла и Гектора (поэма 
«Илиада»). Образ Одиссея 
(поэма «Одиссея»). 
Отражение 
древнегреческих мифов 
в поэмах Гомера 

Выразительно читать фрагменты 
произведений. Характеризовать героя 
поэмы, создавать словесный портрет 
на основе авторского описания и 
художественных деталей. Сопоставлять 
литературные произведения 
с мифологической основой, а также 
на основе близости их тематики и 
проблематики; сравнивать персонажей 
произведения по сходству или контрасту; 
сопоставлять с эпическими 
произведениями других народов. Владеть 
умениями анализировать произведение, 
различными видами пересказа 
художественного текста (подробный, 
сжатый, выборочный, творческий) 

Итого по разделу 2   
Раздел 2. Фольклор 
2.1 Былины (не менее двух). 

Например, «Илья 
Муромец и Соловей- 
разбойник», «Садко» 

4 Русские былины. 
Особенности жанра, 
изобразительно- 
выразительные средства. 
Русские богатыри 

Выразительно читать былины, 
пересказывать, передавая языковые и 
интонационные особенности этого жанра. 
Работать со словом, с историко- 
культурным комментарием. Отвечать 
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   в изобразительном 
искусстве. 
Былины (не менее двух). 
Например, «Илья 
Муромец и Соловей- 
разбойник», «Садко». 
Идейно-тематическое 
содержание, особенности 
композиции, образы 
героев (былина «Илья 
Муромец и Соловей- 
разбойник»). 
Особенности былинного 
эпоса Новгородского 
цикла. Образ Садко 
в искусстве 

на вопросы, составлять развёрнутый план, 
определять идейно-тематическое 
содержание былин. Определять 
особенности былины как эпического 
жанра, выявлять особенности 
композиции, художественные детали, 
определяя их роль в повествовании, 
ритмико-мелодическое своеобразие 
русской былины. Характеризовать героев 
былин, оценивать их поступки. 
Сопоставлять былины с другими 
известными произведениями 
героического эпоса. Определять роль 
гиперболы как одного из основных 
средств изображения былинных героев. 
Читать выразительно фольклорные 
произведения. Определять 
художественно-тематические особенности 
народных песен и баллады. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений 

2.2 Народные песни и 
баллады народов России и 
мира (не менее трёх песен 
и одной баллады). 
Например, «Песнь 
о Роланде» (фрагменты), 
«Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты), баллада 
«Аника-воин» и др. 

3 Русская народная песня. 
Жанровое своеобразие. 
Русские народные песни 
в художественной 
литературе. 
Народные баллады 
народов России и мира 
(не менее трёх песен и 
одной баллады). «Песнь 
о Роланде» (фрагменты), 
«Песнь о Нибелунгах» 
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   (фрагменты). Тематика, 
система образов. 
Специфика русской 
народной баллады. 
Изобразительно- 
выразительные средства 
(Баллада «Аника-воин») 

 

Итого по разделу 7   
Раздел 3. Древнерусская литература 
3.1 «Повесть временных лет» 

(не менее одного 
фрагмента). Например, 
«Сказание о белгородском 
киселе», «Сказание 
о походе князя Олега 
на Царьград», «Предание 
о смерти князя Олега» 

2 Древнерусская 
литератора: основные 
жанры и их особенности. 
Летопись «Повесть 
временных лет». История 
создания. Анализ 
фрагментов летописи. 
Тематика фрагмента, 
образы героев. Не менее 
одного фрагмента, 
например, «Сказание 
о белгородском киселе», 
«Сказание о походе князя 
Олега на Царьград», 
«Предание о смерти князя 
Олега» 

Выразительно читать произведение 
с учётом особенностей жанра. 
Работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. 
Выявлять характерные для произведений 
древнерусской литературы темы, 
образы и приёмы изображения человека. 
Определять с помощью учителя роль 
и место древнерусских повестей 
в истории русской литературы. 
Характеризовать образ рассказчика 
и главных героев. Выявлять средства 
художественной выразительности, 
анализировать идейно-тематическое 
содержание повести 

Итого по разделу 2   



 

37 

 

 

 

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 
4.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения 
(не менее трёх). 
Роман «Дубровский» 

8 А. С. Пушкин. 
Стихотворения 
(не менее трёх). «Песнь 
о вещем Олеге», «Зимняя 
дорога», «Узник», «Туча» 
и др. «Песнь о вещем 
Олеге», связь 
с фрагментом «Повести 
временных лет». 
Пейзажная лирика поэта. 
Стихотворение «Узник». 
Проблематика, средства 
изображения. 
Роман «Дубровский». 
История создания тема, 
идея произведения. 
Сюжет, фабула, система 
образов. История любви 
Владимира и Маши. 
Образ главного героя. 
Противостояние 
Владимира и Троекурова. 
Роль второстепенных 
персонажей. Смысл 
финала романа 

Читать выразительно стихотворение. 
Отличать поэтический текст 
от прозаического, аргументировать свой 
ответ. Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях (эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение). Выполнять 
письменные работы по первоначальному 
анализу стихотворения. Заучивать 
стихотворение наизусть. Читать, 
анализировать и интерпретировать 
художественный текст, сравнивать его 
с произведением древнерусской 
литературы. Определять общее 
и особенное в подаче сюжета. Уметь 
работать со словарями, определять 
значение устаревших слов и выражений. 
Читать фрагменты прозаического 
произведения. Анализировать текст, 
выявлять тему, композицию, круг главных 
героев и второстепенных персонажей. 
Составлять развёрнутый план, 
пересказывать фрагменты текста. 
Аргументированно высказывать своё 
отношение к событиям и героям 
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    произведения. Писать сочинение на одну 
из тем 

4.2 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения 
(не менее трёх) 

3 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не менее 
трёх). «Три пальмы», 
«Листок», «Утёс» и др. 
История создания 
стихотворений, тематика. 
Лирический герой, его 
чувства и переживания. 
Художественные средства 
выразительности 

Выразительно читать стихотворение. 
Определять тематическое единство 
подобранных произведений. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях (эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение). 
Сопоставлять художественные тексты 
с произведениями других видов искусств. 
Заучивать по выбору стихотворение(я) 
наизусть 

4.3 А. В. Кольцов. 
Стихотворения 
(не менее двух) 

2 А. В. Кольцов. 
Стихотворения 
(не менее двух). 
«Косарь», «Соловей» и 
др. Художественные 
средства воплощения 
авторского замысла 

Выразительно читать поэтический текст. 
Определять идейно-художественное 
содержание текста, выявлять средства 
художественной выразительности. 
Видеть взаимосвязь пейзажной 
зарисовки с душевным состоянием и 
настроением человека. Характеризовать 
лирического героя. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. 
Читать одно из стихотворений 
наизусть 

Итого по разделу 13   
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Раздел 5. Литература второй половины XIX века 
5.1 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 
(не менее двух) 

2 Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения (не менее 
двух). «Есть в осени 
первоначальной…», 
«С поляны коршун 
поднялся…». Тематика 
произведений. 
Лирический герой и 
средства художественной 
изобразительности 
в произведении 

Читать выразительно стихотворение. 
Определять его тематическое содержание 
и эмоциональный настрой. Выявлять 
средства художественной 
выразительности. Читать одно 
из стихотворений наизусть. 

5.2 А. А. Фет. Стихотворения 
(не менее двух) 

2 А. А. Фет. Стихотворения 
(не менее двух). 
«Учись у них – у дуба, 
у берёзы…», «Я пришёл 
к тебе с приветом…» 
Проблематика 
произведений поэта. 
Своеобразие 
художественного 
видения поэта 

Читать выразительно стихотворение, 
анализировать. Находить языковые 
средства художественной 
выразительности (эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение), определять их 
роль в создании поэтических образов. 
Читать одно из стихотворений наизусть 

5.3 И. С. Тургенев. 
Рассказ «Бежин луг» 

2 И. С. Тургенев. Рассказ 
«Бежин луг». Образы и 
герои. Портрет и пейзаж 
в литературном 
произведении 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Уметь 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
к тексту, пересказывать. Составлять план 
(простой, подробный). Выделять наиболее 
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    яркие эпизоды произведения. Определять 
тему, идею. Характеризовать главных 
героев рассказа. Определять роль 
пейзажных описаний в произведении. 
Сопоставлять художественный текст 
с произведениями других видов искусств. 
Составлять отзыв на рассказ. 
Пользоваться библиотечным каталогом 
для поиска книги 

5.4 Н. С. Лесков. Сказ 
«Левша» 

3 Н. С. Лесков. Сказ 
«Левша». 
Художественные и 
жанровые особенности 
произведения. 
Образ главного героя. 
Авторское отношение 
к герою 

Читать текст, отвечать на вопросы. 
Владеть различными видами пересказа 
художественного текста (подробный, 
сжатый, выборочный). Характеризовать 
героя, его поступки. Определять 
основную мысль произведения, жанровые 
особенности, художественные средства 
изобразительности. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. 
Аргументированно высказывать своё 
отношение к герою произведения. 
Создавать аннотацию на прочитанное 
произведение 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (главы) 

2 Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (главы). 
Тематика и проблематика 
повести. Образы 

Выразительно читать главы повести, 
отвечать на вопросы, пересказывать. 
Выявлять основную мысль, определять 
особенности композиции. Участвовать 
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   родителей. Образы Карла 
Иваныча и Натальи 
Савишны 

в беседе о прочитанном, в том числе 
используя факты жизни и творчества 
писателя; формулировать свою точку 
зрения и корректно передавать своими 
словами смысл чужих суждений. 
Определять особенности 
автобиографического произведения. 
Характеризовать главного героя, его 
поступки и переживания 

5.5 А. П. Чехов. Рассказы 
(три по выбору) 

3 А. П. Чехов. Рассказы 
(три по выбору). 
Например, «Толстый и 
тонкий», «Хамелеон», 
«Смерть чиновника». 
Проблема маленького 
человека. Юмор, ирония, 
источники комического 
в рассказе «Хамелеон». 
Проблема истинных и 
ложных ценностей 
в рассказах писателя 

Воспринимать и выразительно читать 
рассказ, отвечать на вопросы, уметь 
формулировать вопросы к тексту, 
пересказывать близко к тексту, владеть 
художественным пересказом. Определять 
роль названия в литературном 
произведении. Выявлять жанровые 
отличия рассказа, определять его 
проблематику. Анализировать 
произведение с учётом его жанровых 
особенностей, с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического 
анализа, давать собственную 
интерпретацию и оценку произведениям. 
Характеризовать героев рассказа. 
Выявлять детали, создающие комический 
эффект. Инсценировать рассказ или его 
фрагмент. Писать мини-сочинение 
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5.6 А. И. Куприн. Рассказ 
«Чудесный доктор» 

2 А. И. Куприн. Рассказ 
«Чудесный доктор». 
Тема рассказа, сюжет. 
Проблематика 
произведения. Смысл 
названия рассказа 

Воспринимать и выразительно читать 
рассказ. Отвечать на вопросы, уметь 
формулировать вопросы к тексту, 
пересказывать текст, используя авторские 
средства художественной 
выразительности. Определять тему, идею 
произведения, своеобразие композиции. 
Характеризовать главных героев, 
основные события. Описывать портреты 
героев произведения, раскрывать их 
внутренний мир. Выстраивать с помощью 
учителя траекторию самостоятельного 
чтения. Писать отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё 
мнение 

Итого по разделу 16   
Раздел 6. Литература ХХ века 
6.1 Стихотворения 

отечественных поэтов 
начала ХХ века 
(не менее двух) 

3 Стихотворения 
отечественных поэтов 
начала ХХ века (не менее 
двух). Например, 
стихотворения 
С. А. Есенина, 
В. В. Маяковского, 
А. А. Блока и др. 
А. А. Блок. 
Стихотворения 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение (в том 
числе наизусть). Отвечать на вопросы, 
анализировать стихотворение. Определять 
тему, идею, художественные и 
композиционные особенности 
лирического произведения, особенности 
авторского языка. Характеризовать 
лирического героя. Устно или письменно 
отвечать на вопросы 
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   «О, весна, без конца и 
без краю…», «Лениво и 
тяжко плывут облака…», 
«Встану я в утро 
туманное…» 
С. А. Есенин. 
Стихотворения «Гой ты, 
Русь, моя родная…», 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями», «Я покинул 
родимый дом…», «Топи 
да болота». 
В. В. Маяковский. 
Стихотворения «Хорошее 
отношение к лошадям», 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче» 

 

6.2 Стихотворения 
отечественных поэтов 
XX века (не менее 
четырёх стихотворений 
двух поэтов) 

3 Стихотворения 
отечественных поэтов 
XX века (не менее 
четырёх стихотворений 
двух поэтов). Например, 
стихотворения 
О. Ф. Берггольц, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные 
и композиционные особенности 
лирического произведения. 
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   В. С. Высоцкого, 
Е. А. Евтушенко, 
А. С. Кушнера, 
Ю. Д. Левитанского, 
Ю. П. Мориц, 
Б. Ш. Окуджавы, 
Д. С. Самойлова 

Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно 
отвечать на вопросы 

6.3 Проза отечественных 
писателей конца XX – 
начала XXI века, в том 
числе о Великой 
Отечественной войне 
(два произведения 
по выбору) 

2 Проза отечественных 
писателей конца XX – 
начала XXI века, 
в том числе о Великой 
Отечественной войне 
(два произведения 
по выбору). Например, 
Б. Л. Васильев. «Экспонат 
№ ...». Б. П. Екимов. 
«Ночь исцеления». 
А. В. Жвалевский и 
Е. Б. Пастернак. 
«Правдивая история Деда 
Мороза» (глава «Очень 
страшный 1942 Новый 
год»). Тематика, идейно- 
художественное 
содержание произведения 

Читать, отвечать на вопросы, 
пересказывать. Находить детали, 
языковые средства художественной 
выразительности, определять их роль 
в произведении. Определять характер 
главного героя, его взаимоотношения 
с окружающими. Выявлять роль пейзажа 
в рассказе. Оценивать художественное 
своеобразие произведения. Выявлять 
авторскую позицию. Высказывать своё 
отношение к событиям, изображённым 
в произведении. Находить информацию 
об авторе и произведении в справочной, 
энциклопедической литературе. Создавать 
аннотацию на прочитанное произведение. 
Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. 
Писать сочинение с опорой на одно 
из произведений 
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6.4 В. Г. Распутин. Рассказ 
«Уроки французского» 

2 В. Г. Распутин. Рассказ 
«Уроки французского». 
Трудности послевоенного 
времени. Образ главного 
героя 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Отвечать на вопросы и уметь 
формулировать вопросы к тексту. 
Определять тему, идею, характеры 
главных героев, мотивы их поступков. 
Анализировать произведение с учётом 
его жанровых особенностей, 
с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического 
анализа, давать собственную 
интерпретацию и оценку произведению. 
Выявлять авторскую позицию. 
Писать сочинение на одну 
из предложенных тем 

6.5 Произведения 
отечественных писателей 
на тему взросления 
человека (не менее двух) 

3 Произведения 
отечественных писателей 
на тему взросления 
человека (не менее двух). 
Например, Р. П. Погодин. 
«Кирпичные острова». 
Р. И. Фраерман. «Дикая 
собака Динго, или 
Повесть о первой любви». 
Ю. И. Коваль. «Самая 
лёгкая лодка в мире» и др. 
Проблематика 

Читать, отвечать на вопросы, 
пересказывать. Определять тему, идею 
произведения. Характеризовать главных 
героев, давать их словесный портрет. 
Сопоставлять героев и их поступки 
с другими произведениями. Выявлять 
авторскую позицию. Высказывать своё 
отношение к событиям, изображённым 
в произведении. Находить информацию 
об авторе и произведении в справочной, 
энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя 
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   произведения. Система 
образов 

траекторию самостоятельного чтения. 
Участвовать в разработке учебных 
проектов. Писать отзыв на прочитанную 
книгу 

6.6 Произведения 
современных 
отечественных писателей- 
фантастов (не менее двух) 

4 Произведения 
современных 
отечественных писателей- 
фантастов (не менее 
двух). Например, 
А. В. Жвалевский 
и Е. Б. Пастернак. 
«Время всегда хорошее». 
В. В. Ледерман. 
«Календарь ма(й)я» и др. 
Конфликт 
в произведении. 
Нравственный выбор 
героев (А. В. Жвалевский 
и Е. Б. Пастернак. 
Повесть «Время всегда 
хорошее»). 
Сюжет и композиция 
произведения. Смысл 
названия произведения 
(В. В. Ледерман. 
«Календарь ма(й)я») 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Определять тему, идею, художественные 
и композиционные особенности 
произведений. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа произведения 
или его фрагмента. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Сопоставлять произведения одного 
и разных авторов по заданным 
основаниям. Выявлять средства 
художественной изобразительности 
в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения или его 
фрагмента. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. 
Писать сочинение на литературную тему 
или отзыв на прочитанное произведение, 
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    аргументировать своё мнение. Создавать 
аннотацию на прочитанное произведение 

6.7 Литература народов 
Российской Федерации. 
Стихотворения 
(два по выбору) 

2 Литература народов 
Российской Федерации. 
Стихотворения 
(два по выбору). 
Например, 
М. Карим. «Бессмертие» 
(фрагменты). 
Г. Тукай. «Родная 
деревня», «Книга». 
К. Кулиев. «Когда на меня 
навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был 
мой народ…», «Что б ни 
делалось на свете…» 

Читать выразительно и анализировать 
поэтический текст. Характеризовать 
лирического героя. Сопоставлять 
произведения, определяя общность темы 
и её художественное воплощение. 
Выявлять художественные средства 
выразительности 

Итого по разделу 19   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.1 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы по выбору) 
2 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы 
по выбору). Тема, идея. 
Образ главного героя 

Читать выразительно прозаический текст, 
отвечать на вопросы. Учиться 
самостоятельно формулировать вопросы. 
Пересказывать (кратко, подробно, 
выборочно) главу повести. Уметь 
характеризовать героев повести. 
Анализировать детали, выявляющие 
авторское отношение к персонажам. 
Определять художественные средства 
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    выразительности. Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и 
выражений. Аргументированно 
высказывать своё отношение к героям 
произведения. Составлять отзыв 
на произведение 

7.2 Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» (главы 
по выбору) 

2 Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» (главы 
по выбору). Идея 
произведения. 
Проблематика 

Читать произведение, отвечать 
на вопросы, анализировать отдельные 
фрагменты. Определять жанровую 
особенность произведения. 
Характеризовать главного героя, выявлять 
своё отношение к нему. Сопоставлять 
художественные тексты с произведениями 
других видов искусств. Составлять 
письменный отзыв на произведение 

7.3 Произведения 
зарубежных писателей 
на тему взросления 
человека (не менее двух) 

4 Произведения 
зарубежных писателей 
на тему взросления 
человека (не менее двух). 
Например, Ж. Верн. 
«Дети капитана Гранта» 
(главы по выбору). 
Х. Ли. «Убить 
пересмешника» (главы 
по выбору) и др. Тема, 
идея, проблематика. 

Читать, отвечать на вопросы. 
Самостоятельно формулировать вопросы 
к произведению в процессе его анализа. 
Владеть разными видами анализа. 
Выявлять сюжет, композицию 
произведения. Находить информацию 
об авторе и произведении в справочной, 
энциклопедической литературе. 
Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. 
Участвовать в разработке учебных 
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   Сюжет, композиция. 
Образ героя 

проектов. Писать отзыв на прочитанную 
книгу 

7.4 Произведения 
современных зарубежных 
писателей-фантастов 
(не менее двух) 

3 Произведения 
современных зарубежных 
писателей-фантастов 
(не менее двух). 
Например, 
Дж. К. Роулинг. 
«Гарри Поттер» (главы 
по выбору). Д. У. Джонс. 
«Дом с характером» и др. 
Тема, идея, проблематика. 
Сюжет. Система образов 

Читать выразительно литературное 
произведение, отвечать на вопросы, 
самостоятельно формулировать вопросы. 
Определять жанровую особенность 
произведения. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности произведения. Находить 
информацию об авторе и произведении 
в справочной, энциклопедической 
литературе. Выстраивать с помощью 
учителя траекторию самостоятельного 
чтения. Участвовать в разработке учебных 
проектов. Писать отзыв на прочитанную 
книгу. Создавать аннотацию 
на прочитанное произведение 

Итого по разделу 11   
Развитие речи 8   
Внеклассные чтение 7   
Итоговые контрольные работы 2   
Резервное время 15   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   
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7 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Древнерусская литература 
1.1 Древнерусские повести 1 Древнерусские повести Воспринимать и выразительно читать 

 (одна повесть по выбору)  (одна повесть по выбору). произведения древнерусской литературы. 
   Например, «Поучение Выражать личное читательское отношение 
   Владимира Мономаха» к прочитанному. Устно или письменно 
   (в сокращении). Темы и отвечать на вопросы. Составлять 
   проблемы произведения лексические и историко-культурные 
    комментарии. Анализировать 
    произведение с учётом его жанровых 
    особенностей. Характеризовать героев 
    произведения. Работать со словарями, 
    определять значение устаревших слов и 
    выражений 
Итого по разделу 1   
Раздел 2. Литература первой половины XIX века 
2.1 А. С. Пушкин. 6 А. С. Пушкин. Эмоционально воспринимать и 

 Стихотворения  Стихотворения (не менее выразительно читать произведения 
 (не менее четырёх).  четырёх). Например, (в том числе наизусть). Выражать личное 
 «Повести Белкина»  «Во глубине сибирских читательское отношение к прочитанному. 
 («Станционный  руд…», «19 октября» Составлять тезисный план статьи 
 смотритель» и др.).  («Роняет лес багряный учебника. Участвовать в коллективном 
 Поэма «Полтава»  свой убор…»), диалоге. Составлять лексические и 
 (фрагмент) и др.  «И. И. Пущину», историко-культурные комментарии. 
   «На холмах Грузии лежит Определять тему, идею, художественные 
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   ночная мгла…» и др. 
Темы и проблемы 
произведения. 
Особенности 
мировоззрения поэта и их 
отражение в творчестве, 
средства 
выразительности. 
«Повести Белкина» 
(«Станционный 
смотритель» и др.). 
Тематика, проблематика, 
особенности 
повествования. 
Особенности конфликта и 
композиции повести. 
Система персонажей. 
Образ «маленького 
человека» в повести. 
Мотив «блудного сына». 
Поэма «Полтава» 
(фрагмент) и др. 
Историческая основа 
поэмы. Сюжет, 
проблематика 
произведения. 
Сопоставление образов 

и композиционные особенности 
лирического, лиро-эпического и 
эпического произведения. 
Характеризовать лирического героя. 
Характеризовать и сопоставлять основных 
героев повести, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Сопоставлять произведения одного и 
разных авторов по заданным основаниям. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Пересказывать (кратко, 
подробно, выборочно) текст повести или 
её фрагмент. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета 
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   Петра I и Карла IX. 
Способы выражения 
авторской позиции 
в поэме 

 

2.2 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения 
(не менее четырёх). 
«Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова» 

4 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не менее 
четырёх). Например, 
«Узник», «Парус», 
«Тучи», «Желанье» 
(«Отворите мне 
темницу…»), «Когда 
волнуется желтеющая 
нива…», «Ангел», 
«Молитва» («В минуту 
жизни трудную…») и др. 
Тема одиночества в 
лирике поэта. Проблема 
гармонии человека и 
природы. Средства 
выразительности 
в художественном 
произведении. 
«Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова». 
Историческая основа 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведения 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Определять 
тему, идею, художественные и 
композиционные особенности 
лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета 
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   произведения. Тема, идея, 
сюжет, композиция. 
Система образов. 
Художественные 
особенности языка 
произведения и 
фольклорная традиция 

 

 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба» 

3 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба». 
Историческая и 
фольклорная основа 
повести. Тематика и 
проблематика 
произведения. Сюжет и 
композиция повести. Роль 
пейзажных зарисовок 
в повествовании. Система 
персонажей. 
Сопоставление Остапа и 
Андрия 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности повести. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства 
создания их образов с занесением 
информации в таблицу. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Сопоставлять 
произведения разных авторов 
по заданным основаниям. Использовать 
различные виды пересказа повести или её 
фрагмент. Устно или письменно отвечать 
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    на вопросы (с использованием 
цитирования). Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. 
Участвовать в разработке проектов 
по литературе первой половины ХIХ века 
(по выбору обучающихся). Планировать 
своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников 

Итого по разделу 13   
Раздел 3. Литература второй половины XIX века 
3.1 И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 
«Записки охотника» 
(два по выбору). 
Стихотворения в прозе 

3 И. С. Тургенев. Цикл 
«Записки охотника» 
в историческом 
контексте. Рассказы 
из цикла «Записки 
охотника» (два 
по выбору). Например, 
«Бирюк», «Хорь и 
Калиныч» и др. Рассказ 
«Бирюк». Образы 
повествователя. 
Стихотворения в прозе. 
Например, «Русский 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание, определять 
композиционные особенности 
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   язык», «Воробей» и др. 
Особенности жанра, 
тематика и проблематика 
произведений, средства 
выразительности 

произведений. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности 
в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах 
и произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 
«После бала» 

3 Л. Н. Толстой. Рассказ 
«После бала»: тематика, 
проблематика 
произведения. Сюжет и 
композиция. Система 
образов 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять конспект 
статьи учебника. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать сюжет, 
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    тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание 
произведения. Формулировать вопросы 
по тексту. Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведения, выявлять 
художественные средства создания их 
образов. Определять роль контраста и 
художественной детали. Анализировать 
форму выражения авторской позиции. 
Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос. Подбирать и 
обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы 
и ресурсов Интернета 

 Н. А. Некрасов. 
Стихотворения 
(не менее двух) 

2 Н. А. Некрасов. 
Стихотворения (не менее 
двух). Например, 
«Железная дорога», 
«Размышления 
у парадного подъезда» 
и др. Идейно- 
художественное 
своеобразие 

Воспринимать и выразительно читать 
лирические произведения (в том числе 
наизусть). Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. 
Анализировать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-художественное 
содержание, определять композиционные 
особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту 
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    произведения. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в стихотворениях. 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос 

 Поэзия второй половины 
XIX века. Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, А. К. Толстой 
и др. (не менее двух 
стихотворений по выбору) 

1 Поэзия второй половины 
XIX века. Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, А. К. Толстой 
и др. (не менее двух 
стихотворений 
по выбору). Например, 
Ф. И. Тютчев. 
«Есть в осени 
первоначальной…», 
«Весенние воды». 
А. А. Фет. «Ещё майская 
ночь», «Это утро, радость 
эта...» 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворения 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности 
лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос. Работать 
со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета 
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 М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказки (две по выбору) 

2 М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Идейно-художественное 
своеобразие сказок 
писателя. 
Сказки (две по выбору). 
Например, «Повесть 
о том, как один мужик 
двух генералов 
прокормил», «Дикий 
помещик», «Премудрый 
пискарь» и др. Тематика, 
проблематика, сюжет. 
Особенности сатиры 
М. Е. Салтыкова- 
Щедрина 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание, определять 
композиционные особенности 
произведений. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев 
произведений, используя схему, выявлять 
художественные средства создания их 
образов. Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности 
в произведениях. Определять 
художественные средства, создающие 
сатирический пафос в сказках. 
Использовать различные виды пересказа 
произведения. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос. Работать 
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    со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета 

 Произведения 
отечественных 
и зарубежных писателей 
на историческую тему 
(не менее двух). 
Например, произведения 
А. К. Толстого, 
Р. Сабатини, Ф. Купера 

2 Произведения 
отечественных 
и зарубежных писателей 
на историческую тему 
(не менее двух). 
Например, идейно- 
художественное 
своеобразие произведений 
А. К. Толстого о русской 
старине. 
Р. Сабатини, романтика 
морских приключений 
в эпоху географических 
открытий. 
История Америки 
в произведениях 
Ф. Купера 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведения. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Определять идею, 
художественные и композиционные 
особенности произведений, связанные 
с их исторической тематикой. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа 
произведений. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос. Участвовать 
в разработке проектов по литературе 
второй половины ХIХ века (по выбору 
обучающихся). Подбирать и обобщать 
материалы об авторах и произведениях 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
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    Интернета. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

Итого по разделу 13   
Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 
4.1 А. П. Чехов. Рассказы 

(один по выбору) 
1 А. П. Чехов. Рассказы 

(один по выбору). 
Например, «Тоска», 
«Злоумышленник» и др. 
Тематика, проблематика 
произведений. 
Художественное 
мастерство писателя 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание, определять 
композиционные особенности 
произведений. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности 
в произведениях. Определять 
художественные средства, создающие 
комический эффект в рассказе. 
Использовать различные виды пересказа 
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    произведения. Инсценировать рассказ 
или его фрагмент. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос 

4.2 М. Горький. Ранние 
рассказы (одно 
произведение по выбору) 

1 М. Горький. Ранние 
рассказы (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Старуха 
Изергиль» (легенда 
о Данко), «Челкаш» и др. 
Идейно-художственное 
своеобразие ранних 
рассказов писателя. 
Сюжет, система 
персонажей одного 
из ранних рассказов 
писателя 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Участвовать 
в коллективном диалоге. Определять тему, 
идею, художественные и композиционные 
особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений с занесением информации 
в таблицу, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Сопоставлять произведения одного и 
разных авторов по заданным основаниям. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Использовать 
различные виды пересказа произведения. 
Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, аргументировать 
своё мнение 
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4.3 Сатирические 
произведения 
отечественной и 
зарубежной литературы 
(не менее двух) 

2 Сатирические 
произведения 
отечественной и 
зарубежной литературы 
(не менее двух). 
Например, 
М. М. Зощенко, 
А. Т. Аверченко, 
Н. Тэффи, О. Генри, 
Я. Гашека. Объекты 
сатиры в произведениях 
писателей конца XIX – 
начала XX века. Понятие 
сатиры. Тематика, 
проблематика 
сатирических 
произведений, средства 
выразительности в них 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Анализировать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-художественное 
содержание, определять композиционные 
особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать основных 
героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. 
Определять художественные средства, 
создающие комический эффект 
в рассказах. Использовать различные 
виды пересказа произведения. 
Инсценировать рассказ или его фрагмент. 
Подбирать и обобщать материалы 
об авторах и произведениях 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и 
сверстников 

Итого по разделу 5   
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Раздел 5. Литература первой половины XX века 
5.1 А. С. Грин. Повести 

и рассказы (одно 
произведение по выбору) 

2 А. С. Грин. Особенности 
мировоззрения писателя. 
Повести и рассказы (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Алые 
паруса», «Зелёная лампа» 
и др. Идейно- 
художественное 
своеобразие 
произведений. 
Система образов 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Участвовать 
в коллективном диалоге. Определять тему, 
идею, художественные и композиционные 
особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные 
средства создания их образов, используя 
схему. Сопоставлять произведения одного 
и разных авторов по заданным 
основаниям. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. Выявлять 
средства художественной 
изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа 
произведения или его фрагмента. 
Устно или письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать сочинение 
на литературную тему или отзыв 
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    на прочитанное произведение, 
аргументировать своё мнение 

5.2 Отечественная поэзия 
первой половины 
XX века. Стихотворения 
на тему мечты и 
реальности (два-три 
по выбору). Например, 
стихотворения 
А. А. Блока, 
Н. С. Гумилёва, 
М. И. Цветаевой и др. 

1 Отечественная поэзия 
первой половины 
XX века. Стихотворения 
на тему мечты и 
реальности (два-три 
по выбору). Например, 
стихотворения 
А. А. Блока, 
Н. С. Гумилёва, 
М. И. Цветаевой и др. 
Художественное 
своеобразие 
произведений, средства 
выразительности 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворения 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности 
лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос 

5.3 В. В. Маяковский. 
Стихотворения 
(одно по выбору). 

2 В. В. Маяковский. 
Стихотворения (одно 
по выбору). Например, 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям» 
и др. Тематика, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворения 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему, идею, художественные и 
композиционные особенности 
лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
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   проблематика, 
композиция 
стихотворения. Система 
образов стихотворения. 
Лирический герой. 
Средства 
выразительности 

Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических 
произведениях. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Письменно отвечать 
на проблемный вопрос 

5.4 М.А. Шолохов. 
«Донские рассказы» 
(один по выбору) 

1 М.А. Шолохов. «Донские 
рассказы» (один 
по выбору). Например, 
«Родинка», «Чужая 
кровь» и др. Тематика, 
проблематика, сюжет, 
система персонажей, 
гуманистический пафос 
произведения 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Участвовать 
в коллективном диалоге. Определять тему, 
идею, гуманистический пафос 
произведения, систему персонажей, 
художественные и композиционные 
особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 

5.5 А. П. Платонов. Рассказы 
(один по выбору) 

1 А. П. Платонов. Рассказы 
(один по выбору). 
Например, «Юшка», 
«Неизвестный цветок» 
и др. Идейно- 
художественное 
своеобразие 
произведения. 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности произведения. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
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   Особенности языка 
произведений 
А. П. Платонова 

Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведении. 
Устно или письменно отвечать на вопросы 

Итого по разделу 7   
Раздел 6. Литература второй половины XX века 
6.1 В. М. Шукшин. Рассказы 

(один по выбору) 
1 В. М. Шукшин. Рассказы 

(один по выбору). 
Например, «Чудик», 
«Стенька Разин», 
«Критики» и др. 
Тематика, проблематика, 
сюжет, система образов 
произведения. Авторская 
позиция в произведении. 
Художественное 
мастерство автора 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности произведения. 
Анализировать произведение с учётом его 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа 
произведения, передавая комический 
эффект. Устно или письменно отвечать 
на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос 

6.2 Стихотворения 
отечественных поэтов 
XX–XXI веков (не менее 
четырёх стихотворений 
двух поэтов): например, 
стихотворения 
М. И. Цветаевой, 

2 Стихотворения 
отечественных поэтов 
XX–XXI веков (не менее 
четырёх стихотворений 
двух поэтов): например, 
стихотворения 
М. И. Цветаевой, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворения. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности лирических произведений. 
Характеризовать лирического героя. 
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 Е. А. Евтушенко, 
Б. А. Ахмадулиной, 
Ю. Д. Левитанского и др. 

 Е. А. Евтушенко, 
Б. А. Ахмадулиной, 
Ю. Д. Левитанского и др. 
Тематика, проблематика 
стихотворений. 
Лирический герой 
стихотворений. Средства 
выразительности 
в художественных 
произведениях 

Анализировать стихотворения с учётом их 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в стихотворениях. 
Устно или письменно отвечать на 
вопросы. Участвовать в разработке 
проектов по литературе ХХ века 
(по выбору обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об авторах 
и произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

6.3 Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX – 
начала XXI века (не менее 
двух). Например, 
произведения 
Ф. А. Абрамова, 
В. П. Астафьева, 
В. И. Белова, 
Ф. А. Искандера и др. 

2 Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX – 
начала XXI века 
(не менее двух). 
Например, 
произведения 
Ф. А. Абрамова, 
В. П. Астафьева, 
В. И. Белова, 
Ф. А. Искандера и др. 
Тематика, проблематика, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведения. 
Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Определять тему, идею, 
художественные и композиционные 
особенности произведений. 
Анализировать произведения с учётом их 
родо-жанровой принадлежности. 
Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа 
произведения. Устно или письменно 
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   сюжет, система образов 
одного из рассказов 

отвечать на вопросы. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос 

6.4 Тема взаимоотношений 
поколений, становления 
человека, выбора им 
жизненного пути 
(не менее двух 
произведений 
современных 
отечественных 
и зарубежных писателей) 

2 Тема взаимоотношений 
поколений, становления 
человека, выбора им 
жизненного пути 
(не менее двух 
произведений 
современных 
отечественных 
и зарубежных писателей). 
Например, Л. Л. Волкова. 
«Всем выйти из кадра». 
Т. В. Михеева. «Лёгкие 
горы», У. Старк. «Умеешь 
ли ты свистеть, 
Йоханна?» и др. 
Идейно-художественное 
своеобразие одного 
из произведений. 
Отношение автора 
к героям произведения, 
их поступкам 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Участвовать 
в коллективном диалоге. Анализировать 
сюжет, тематику проблематику, идейно- 
художественное содержание. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведений. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности 
в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. 
Участвовать в разработке проектов 
по современной детской литературе 
(по выбору обучающихся). Подбирать 
и обобщать материалы об авторах и 
произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы 
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    и ресурсов Интернета. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников 

Итого по разделу 7   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.1 М. де Сервантес Сааведра. 

Роман «Хитроумный 
идальго Дон Кихот 
Ламанчский» (главы) 

2 М. де Сервантес 
Сааведра. Роман 
«Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский» 
(главы). Жанр, тематика, 
проблематика, сюжет 
романа. Система образов. 
Дон Кихот как один 
из «вечных» образов 
в мировой литературе 

Осознавать богатство и многообразие 
зарубежной литературы разных времён и 
народов. Читать и пересказывать 
произведения или их фрагменты, отвечать 
на вопросы, анализировать отдельные 
главы. Определять нравственный выбор 
героев произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведений, используя схему и таблицу, 
выявлять художественные средства. 
создания их образов. Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов 
по заданным основаниям. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё 
мнение. Участвовать в разработке 
проектов по зарубежной литературе 
(по выбору обучающихся). Подбирать и 
обобщать материалы об авторах 

7.2 Зарубежная новеллистика 
(одно-два произведения 
по выбору). Например, 
П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»; О. Генри. 
«Дары волхвов», 
«Последний лист» 

2 Жанр новеллы 
в литературе, его 
особенности. Зарубежная 
новеллистика (одно-два 
произведения по выбору). 
Например, П. Мериме. 
«Маттео Фальконе». 
О. Генри. «Дары 
волхвов», «Последний 
лист». Система 
персонажей. Роль 
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   художественной детали 
в произведении 

и произведениях с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

7.3 А. де Сент Экзюпери. 
Повесть- сказка 
«Маленький принц» 

3 А. де Сент Экзюпери. 
Повесть-сказка 
«Маленький принц». 
Жанр, тематика, 
проблематика, сюжет 
произведения. Система 
образов. Образ 
Маленького принца. 
Взаимоотношения 
главного героя с другими 
персонажами. Образ 
рассказчика. 
Нравственные уроки 
«Маленького принца» 

Итого по разделу 7   
Развитие речи 5   
Внеклассные чтение 2   
Итоговые контрольные работы 2   
Резервное время 6   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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8 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Древнерусская литература 
1.1 Житийная литература 2 Жанровые особенности Воспринимать и выразительно читать 

 (одно произведение  житийной литературы. произведения древнерусской литературы. 
 по выбору)  Житийная литература Выражать личное читательское 
   (одно произведение отношение к прочитанному. Составлять 
   по выбору). Например, тезисный план статьи учебника. Устно 
   «Житие Сергия или письменно отвечать на вопросы. 
   Радонежского», «Житие Участвовать в коллективном диалоге. 
   протопопа Аввакума, Составлять лексические и историко- 
   им самим написанное». культурные комментарии. Анализировать 
   Особенности героя жития, произведение с учётом его жанровых 
   исторические основы особенностей. Характеризовать героев 
   образа. Нравственные произведения. Определять черты жанра 
   проблемы в житии, жития и их отличия от других жанров 
   их историческая древнерусской литературы. Письменно 
   обусловленность и отвечать на проблемный вопрос 
   вневременной смысл.  
   Особенности лексики и  
   художественной  
   образности жития  
Итого по разделу 2   
Раздел 2. Литература XVIII века 
2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 
3 Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» как 
Воспринимать и выразительно читать 
драматическое произведение (в том числе 
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   произведение по ролям). Выражать личное читательское 
классицизма, её связь отношение к прочитанному. Составлять 
с просветительскими тезисный план статьи учебника. Устно 
идеями. Особенности или письменно отвечать на вопросы. 
сюжета и конфликта. Участвовать в коллективном диалоге. 
Тематика и социально- Составлять лексические и историко- 
нравственная культурные комментарии. Анализировать 
проблематика комедии. произведение с учётом его родо-жанровой 
Характеристика главных принадлежности. Выявлять характерные 
героев. Способы создания для произведений русской литературы 
сатирических персонажей XVIII века темы, образы и приёмы 
в комедии, их речевая изображения человека. Составлять 
характеристика. Смысл характеристики главных героев, в том 
названия комедии числе речевые. Определять черты 

 классицизма в произведении с занесением 
 информации в таблицу. Письменно 
 отвечать на проблемный вопрос, писать 
 сочинение на литературную тему 

Итого по разделу 3   
Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
3.1 А. С. Пушкин. 8 А. С. Пушкин. Эмоционально воспринимать и 

 Стихотворения  Стихотворения (не менее выразительно читать произведение 
 (не менее двух).  двух). Например, (в том числе наизусть). Выражать личное 
 «Маленькие трагедии»  «К Чаадаеву», «Анчар» читательское отношение к прочитанному. 
 (одна пьеса по выбору).  и др. Гражданские мотивы Составлять конспект статьи учебника. 
 Роман «Капитанская  в лирике поэта. Устно или письменно отвечать 
 дочка»  Художественное на вопросы (с использованием 
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   мастерство и особенности 
лирического героя. 
А. С. Пушкин. 
«Маленькие трагедии» 
(одна пьеса по выбору). 
Например, «Моцарт и 
Сальери», «Каменный 
гость». Особенности 
драматургии 
А.С. Пушкина. Тематика 
и проблематика, 
своеобразие конфликта. 
Характеристика главных 
героев. Нравственные 
проблемы в пьесе. 
А. С. Пушкин. Роман 
«Капитанская дочка». 
История создания. 
Особенности жанра и 
композиции, сюжетная 
основа романа. Тематика 
и проблематика. 
Своеобразие конфликта и 
системы образов. Образ 
Пугачева, его 
историческая основа и 
особенности авторской 

цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные 
особенности лирического 
и драматического произведения с учётом 
родо-жанровой принадлежности. 
Характеризовать лирического героя 
стихотворения. Сопоставлять 
стихотворения одного и разных авторов 
по заданным основаниям. Выявлять 
особенности сюжета драматического 
произведения, динамику развития образов 
с помощью ключевых цитат, 
осуществлять сравнительную 
характеристику событий и героев. 
Обобщать материал об истории создания 
романа с использованием статьи 
учебника. Анализировать его сюжет, 
тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Использовать различные 
виды пересказа. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев романа, 
выявлять художественные средства 
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   интерпретации. Образ 
Петра Гринева. Способы 
создания характера героя, 
его место в системе 
персонажей. Тема семьи и 
женские образы. Роль 
любовной интриги 
в романе. Историческая 
правда и художественный 
вымысел. Смысл названия 
романа. Художественное 
своеобразие и способы 
выражения авторской 
идеи 

создания их образов. Давать толкование 
эпиграфов. Объяснять историческую 
основу и художественный вымысел 
в романе с занесением информации 
в таблицу. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции. 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать сочинение 
на литературную тему. Сопоставлять 
литературные произведения с другими 
видами искусства 

3.2 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения 
(не менее двух). 
Поэма «Мцыри» 

5 М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не менее 
двух). Например, «Я не 
хочу, чтоб свет узнал…», 
«Из-под таинственной, 
холодной полумаски…», 
«Нищий» и др. Мотив 
одиночества в лирике 
поэта, характер 
лирического героя. 
Художественное 
своеобразие лирики поэта. 
М.Ю. Лермонтов. Поэма 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Составлять конспект статьи учебника. 
Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные 
особенности лирического произведения. 
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   «Мцыри»: история 
создания. Поэма 
«Мцыри» как 
романтическое 
произведение. 
Особенности сюжета и 
композиции. Тематика, 
проблематика, идея, 
своеобразие конфликта. 
Особенности характера 
героя, художественные 
средства его создания 

Характеризовать лирического героя 
стихотворения. Сопоставлять 
стихотворения одного и разных авторов 
по заданным основаниям. Обобщать 
материал об истории создания поэмы 
с использованием статьи учебника. 
Анализировать сюжет поэмы, тематику, 
проблематику, идейно-художественное 
содержание. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа. 
Характеризовать героя поэмы, выявлять 
художественные средства создания 
художественных образов. Определять 
роль пейзажа. Соотносить идейно- 
художественные особенности поэмы 
с романтическими принципами 
изображения. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. 
Выявлять в поэме признаки лирики и 
эпоса. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему. 
Сопоставлять литературное 
произведение с произведениями других 
видов искусства 



 

76 

 

 

 

3.3 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Шинель». 
Комедия «Ревизор» 

6 Н.В. Гоголь. Повесть 
«Шинель»: тема, идея, 
особенности конфликта. 
Образ маленького 
человека в произведении. 
Смысл финала. 
Комедия «Ревизор» как 
сатира на чиновничью 
Россию. История создания 
комедии. Сюжет, 
композиция, особенности 
конфликта. Система 
образов. Средства 
создания сатирических 
персонажей. Образ 
Хлестакова. Понятие 
«хлестаковщина» 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения (в том числе 
по ролям). Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному. Составлять 
тезисный план статьи учебника. Устно 
или письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства 
создания их образов. Выявлять в повести 
признаки реалистического и 
фантастического, определять роль 
гротеска. Обобщать материал об истории 
создания комедии с использованием 
статьи учебника. Формулировать вопросы 
по тексту произведения. Использовать 
различные виды пересказа. 
Анализировать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-художественное 
содержание комедии. Составлять план 
характеристики героев произведения, 
в том числе сравнительной. Выявлять 
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    способы создания комического. 
Определять этапы развития сюжета 
пьесы, представлять их в виде схемы. 
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции. 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать сочинение 
на литературную тему. Сопоставлять 
текст драматического произведения с его 
театральными постановками, обсуждать 
их и писать отзывы 

Итого по разделу 19   
Раздел 4. Литература второй половины XIX века 
4.1 И. С. Тургенев. Повести 

(одна по выбору) 
2 И. С. Тургенев. Повести 

(одна по выбору). 
Например, «Ася», 
«Первая любовь». Тема, 
идея, проблематика. 
Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание повести. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать 
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    и сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства 
создания их образов. Анализировать 
форму выражения авторской позиции. 
Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, используя произведения 
литературной критики 

4.2 Ф. М. Достоевский. 
«Бедные люди», «Белые 
ночи» (одно произведение 
по выбору) 

2 Ф. М. Достоевский. 
«Бедные люди», «Белые 
ночи» (одно произведение 
по выбору). Тема, идея, 
проблематика. Система 
образов 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание 
произведения. Формулировать вопросы 
по тексту. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять художественные 
средства создания их образов. Определять 
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    способы выражения внутреннего мира 
героев. Различать образ рассказчика и 
автора. Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции. 
Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос 

4.3 Л. Н. Толстой. Повести 
и рассказы (одно 
произведение по выбору) 

2 Л. Н. Толстой. Повести 
и рассказы (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Отрочество» 
(главы). Тема, идея, 
проблематика. Система 
образов 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный 
план статьи учебника. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание 
произведения. Формулировать вопросы 
по тексту. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять художественные 
средства создания их образов. Определять 
роль пейзажа и способы выражения 
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    внутреннего мира героя. Анализировать 
различные формы выражения авторской 
позиции. Соотносить содержание 
произведения с реалистическими 
принципами изображения жизни и 
человека. Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный вопрос 

Итого по разделу 6   
Раздел 5. Литература первой половины XX века 
5.1 Произведения писателей 

русского зарубежья 
(не менее двух 
по выбору). Например, 
произведения 
И. С. Шмелёва, 
М. А. Осоргина, 
В. В. Набокова, 
Н. Тэффи, 
А. Т. Аверченко и др. 

2 Произведения писателей 
русского зарубежья 
(не менее двух 
по выбору). Например, 
произведения 
И. С. Шмелёва, 
М. А. Осоргина, 
В. В. Набокова, 
Н. Тэффи, 
А. Т. Аверченко и др. 
Основные темы, идеи, 
проблемы, герои. Система 
образов. Художественное 
мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные 
виды пересказа. Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Характеризовать 
и сопоставлять героев произведения, 
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    определять художественные средства 
создания их образов. Выявлять способы 
создания комического. Анализировать 
различные формы выражения авторской 
позиции. Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

5.2 Поэзия первой половины 
ХХ века (не менее трёх 
стихотворений на тему 
«Человек и эпоха» 
по выбору). Например, 
стихотворения 
В. В. Маяковского, 
М. И. Цветаевой, 
О. Э. Мандельштама, 
Б. Л. Пастернака и др. 

1 Поэзия первой половины 
ХХ века (не менее трёх 
стихотворений на тему 
«Человек и эпоха» 
по выбору). Например, 
стихотворения 
В. В. Маяковского, 
М. И. Цветаевой, 
О. Э. Мандельштама, 
Б. Л. Пастернака и др. 
Основные темы, мотивы, 
образы. Художественное 
мастерство поэтов 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворение 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные 
особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя 
стихотворения. Сопоставлять 
стихотворения одного и разных авторов 
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    по заданным основаниям. Планировать 
своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников 

5.3 М. А. Булгаков 
(одна повесть по выбору). 
Например, «Собачье 
сердце» и др. 

3 М.А. Булгаков (одна 
повесть по выбору). 
Например, «Собачье 
сердце» и др. Основные 
темы, идеи, проблемы. 
Главные герои и средства 
их изображения. 
Фантастическое и 
реальное в повести. 
Смысл названия 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание повести. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства 
создания их образов. Анализировать 
форму выражения авторской позиции. 
Давать аргументированный письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
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    Сопоставлять текст произведения с его 
экранизацией, обсуждать и писать 
рецензии 

Итого по разделу 6   
Раздел 6. Литература второй половины XX века 
6.1 А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» и др.) 

3 А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» и др.). 
История создания. 
Тема человека на войне. 
Нравственная 
проблематика, 
патриотический пафос 
поэмы. Образ главного 
героя, его народность. 
Особенности композиции, 
образ автора. Своеобразие 
языка поэмы 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Составлять тезисный план статьи 
учебника. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал о поэте 
и об истории создания поэмы 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Анализировать сюжет поэмы, 
тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Использовать различные 
виды пересказа. Характеризовать героя 
поэмы, выявлять художественные 
средства создания художественных 
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    образов. Выявлять фольклорные традиции 
в поэме, определять художественные 
функции фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств с занесением 
информации в таблицу. Характеризовать 
способы создания комического 
в произведении. Соотносить идейно- 
художественные особенности поэмы 
с реалистическими принципами 
изображения человека и жизни. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять в поэме 
признаки лирики и эпоса. Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос 

6.2 А.Н. Толстой. Рассказ 
«Русский характер» 

1 А.Н. Толстой. Рассказ 
«Русский характер». 
Образ главного героя и 
проблема национального 
характера. Смысл финала 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание рассказа. 
Характеризовать и сопоставлять основных 
героев повести, выявлять художественные 
средства создания их образов. 
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    Сопоставлять текст произведения с его 
экранизацией, обсуждать и писать 
рецензии 

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

2 М. А. Шолохов. Рассказ 
«Судьба человека». 
История создания. 
Особенности жанра, 
сюжет и композиция 
рассказа. Тематика и 
проблематика. Образ 
главного героя 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание рассказа. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев рассказа, 
выявлять художественные средства 
создания их образов. Различать образы 
рассказчика и автора-повествователя. 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Выявлять 
особенности жанра рассказа-эпопеи. 
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    Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос. Сопоставлять 
текст произведения с его экранизацией, 
обсуждать и писать рецензии 

6.4 А. И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин двор» 

2 А.И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин двор». 
История создания. 
Тематика и проблематика. 
Система образов. Образ 
Матрёны, способы 
создания характера 
героини. Образ 
рассказчика. Смысл 
финала 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
сюжет, тематику, проблематику, идейно- 
художественное содержание рассказа. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять художественные 
средства создания их образов. Различать 
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    образы рассказчика и автора- 
повествователя. Анализировать форму 
выражения авторской позиции. 
Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

6.5 Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX– 
XXI века (не менее двух). 
Например, произведения 
Е. И. Носова, 
А. Н. и Б. Н. Стругацких, 
В. Ф. Тендрякова, 
Б. П. Екимова и др. 

2 Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины 
XX – XXI века (не менее 
двух). Например, 
произведения 
Е. И. Носова, 
А. Н. и Б. Н. Стругацких, 
В. Ф. Тендрякова, 
Б. П. Екимова и др. Темы, 
идеи, проблемы, сюжет. 
Основные герои. Система 
образов. Художественное 
мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные 
виды пересказа. Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
произведение с учётом его родо-жанровой 
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    принадлежности. Характеризовать 
и сопоставлять героев произведения, 
определять художественные средства 
создания их образов. Выявлять 
нравственную проблематику 
произведения. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции. 
Давать аргументированный письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

6.6 Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX – 
XXI века (не менее двух 
произведений на тему 
«Человек в ситуации 
нравственного выбора»). 
Например, произведения 
В. П. Астафьева, 
Ю. В. Бондарева, 
Н. С. Дашевской, 
Дж. Сэлинджера, 
К. Патерсон, 
Б. Кауфман и др. 

2 Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX – 
XXI века (не менее двух 
произведений на тему 
«Человек в ситуации 
нравственного выбора»). 
Например, произведения 
В. П. Астафьева, 
Ю. В. Бондарева, 
Н. С. Дашевской, 
Дж. Сэлинджера, 
К. Патерсон, 
Б. Кауфман и др. 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать литературные 
произведения. Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Использовать различные 
виды пересказа. Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Обобщать материал 
о писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать 
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   Проблематика, герои, 
сюжет. Своеобразие 
конфликта. Особенности 
авторской позиции 

произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Характеризовать и 
сопоставлять героев произведения, 
определять художественные средства 
создания их образов. Выявлять 
нравственную проблематику 
произведения. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции. 
Давать аргументированный письменный 
ответ на проблемный вопрос. 
Сопоставлять текст произведения с его 
экранизацией, обсуждать и писать 
рецензии 

6.7 Поэзия второй половины 
XX – начала XXI века 
(не менее трёх 
стихотворений). 
Например, стихотворения 
Н. А. Заболоцкого, 
М. А. Светлова, 
М. В. Исаковского, 
К. М. Симонова, 
Р. Г. Гамзатова, 
Б. Ш. Окуджавы, 
В. С. Высоцкого, 
А. А. Вознесенского, 
Е. А. Евтушенко, 

1 Поэзия второй половины 
XX – начала XXI века 
(не менее трёх 
стихотворений). 
Например, стихотворения 
Н. А. Заболоцкого, 
М. А. Светлова, 
М. В. Исаковского, 
К. М. Симонова, 
Р. Г. Гамзатова, 
Б. Ш. Окуджавы, 
В. С. Высоцкого, 
А. А. Вознесенского, 
Е. А. Евтушенко, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворение 
(в том числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Устно или письменно отвечать 
на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные 
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 Р. И. Рождественского, 
И. А. Бродского, 
А. С. Кушнера и др. 

 Р. И. Рождественского, 
И. А. Бродского, 
А. С. Кушнера и др. 
Основные темы и мотивы, 
своеобразие лирического 
героя 

особенности лирического произведения. 
Характеризовать лирического героя 
стихотворения. Сопоставлять 
стихотворения одного и разных авторов 
по заданным основаниям. Планировать 
своё досуговое чтение, обогащать свой 
круг чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников. Участвовать в разработке 
проектов по литературе ХХ века 
(по выбору обучающихся) 

Итого по разделу 13   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.1 У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 
Например, № 66 
«Измучась всем, 
я умереть хочу…», № 130 
«Её глаза на звёзды не 
похожи…» и др. 
Трагедия «Ромео и 
Джульетта» (фрагменты 
по выбору) 

3 У. Шекспир. Значение 
творчества драматурга 
в мировой литературе. 
Сонеты (один-два 
по выбору). Например, 
№ 66 «Измучась всем, 
я умереть хочу…», 
№ 130 «Её глаза на звёзды 
не похожи…» и др. 
Жанр сонета. Темы, 
мотивы, характер 
лирического героя. 
Художественное 
своеобразие. 

Воспринимать и выразительно читать 
произведения с учётом их родо-жанровой 
специфики. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. 
Подбирать и обобщать материалы 
о писателях, а также об истории создания 
произведений с использованием статьи 
учебника, справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Соотносить 
содержание произведений с принципами 
изображения жизни и человека, 
характерными для различных 
исторических эпох. Характеризовать 
сюжеты эпических и драматических 
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   У. Шекспир. Трагедия 
«Ромео и Джульетта» 
(фрагменты по выбору). 
Жанр трагедии. Тематика, 
проблематика, сюжет, 
особенности конфликта 

произведений, их тематику, 
проблематику, идейно-художественное 
содержание. Составлять характеристики 
персонажей, в том числе сравнительные, 
используя схему и таблицу. 
Анализировать ключевые эпизоды 
драматических произведений. Выявлять 
черты лирического героя и 
художественные особенности 
лирического произведения. Сопоставлять 
варианты перевода фрагментов 
произведений на русский язык. 
Сопоставлять литературные произведения 
по заданным основаниям, в том числе 
с произведениями других видов 
искусства. Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

7.2 Ж.-Б. Мольер. 
Комедия «Мещанин 
во дворянстве» 
(фрагменты по выбору) 

2 Ж.-Б. Мольер – великий 
комедиограф. 
Комедия «Мещанин 
во дворянстве» 
как произведение 
классицизма. Система 
образов, основные герои. 
Произведения 
Ж.-Б. Мольера 
на современной сцене 

Итого по разделу 5   
Развитие речи 5   
Внеклассные чтение 2   
Итоговые контрольные работы 2   
Резервное время 5   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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9 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем учебного предмета 

Количество 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Древнерусская литература 
1.1 «Слово о полку Игореве» 3 Литература Древней Руси. 

«Слово о полку Игореве». 
История открытия «Слова 
о полку Игореве». 
Центральные образы, 
образ автора в «Слове 
о полку Игореве». 
Идейно-художественное 
значение «Слова о полку 
Игореве» 

Эмоционально откликаться и выражать 
личное читательское отношение 
к прочитанному. Конспектировать лекцию 
учителя. Устно или письменно отвечать 
на вопросы. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять план и тезисы статьи 
учебника. Выразительно читать, в том 
числе наизусть. Самостоятельно готовить 
устное монологическое высказывание 
с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии (в том числе к музыкальным 
и изобразительным произведениям). 
Характеризовать героев произведения. 
Устно или письменно анализировать 
фрагмент перевода произведения 
древнерусской литературы 
на современный русской язык. Выявлять 
особенности тематики, проблематики 
и художественного мира произведения. 
Выполнять творческие работы в жанре 
стилизации 

Итого по разделу 3   
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Раздел 2. Литература XVIII века 
2.1 М. В. Ломоносов. 

«Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол 
Ея Величества 
Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и 
другие стихотворения 
(по выбору) 

2 М. В. Ломоносов. 
«Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол 
Ея Величества 
Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и 
другие стихотворения 
(по выбору). Жанр оды. 
Прославление в оде мира, 
Родины, науки. Средства 
создания образа 
идеального монарха 

Составлять план и тезисы статьи 
учебника. Выразительно читать 
произведение, в том числе наизусть. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. 
Характеризовать героиню произведения. 
Устно или письменно отвечать на вопрос. 
Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Характеризовать особенности тематики, 
проблематики, литературного 
направления и художественного мира 
произведения. Анализировать 
произведение с учётом его жанровых 
особенностей. Выполнять творческие 
работы в жанре стилизации. 
Осуществлять самостоятельный поиск 
и отбор информации для монологических 
высказываний с использованием 
различных источников, в том числе 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета 

2.2 Г. Р. Державин. 
Стихотворения 
(два по выбору). 
Например, «Властителям 

2 Г. Р. Державин. 
Стихотворения. 
(два по выбору). 
Например, «Властителям 

Конспектировать лекцию учителя. 
Составлять тезисы статьи учебника. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте 
с использованием справочной литературы 
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 и судиям», «Памятник» 
и др. 

 и судиям», «Памятник» 
и др. Традиции и 
новаторство в поэзии 
Г.Р. Державина. Идеи 
просвещения и гуманизма 
в его лирике. 
Философская 
проблематика 
произведений 
Г.Р. Державина, 
гражданский пафос его 
лирики 

и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать стихотворения, в том числе 
наизусть. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. 
Устно или письменно отвечать на вопрос. 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Выявлять в произведении черты 
литературного направления. 
Анализировать произведение с учётом его 
жанровых особенностей. Участвовать 
в подготовке коллективного проекта 

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза» 

2 Н.М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза». Сюжет и 
герои повести. Черты 
сентиментализма 
в повести 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника, составлять её план. 
Подбирать и обобщать материалы 
о писателе с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 
Выразительно читать фрагменты повести, 
в том числе по ролям. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Характеризовать сюжет и 
героев повести, её идейно-эмоциональное 
содержание, составлять сравнительные 
характеристики персонажей, эпизодов и 
произведений с занесением информации 
в таблицу. Устно или письменно отвечать 
на вопрос, формулировать вопросы 
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    к тексту самостоятельно. Работать 
со словарём литературоведческих 
терминов. Выявлять черты литературного 
направления и анализировать повесть 
с учётом его идейно- эстетических 
особенностей. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему, 
редактировать собственные письменные 
высказывания 

Итого по разделу 6   
Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
3.1 В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии 
(одна-две по выбору). 
Например, «Светлана», 
«Невыразимое», «Море» 
и др. 

3 В. А. Жуковский. Черты 
романтизма в лирике 
В.А. Жуковского. 
Понятие о балладе, его 
особенности (Баллада 
«Светлана»). 
Понятие об элегии. 
(«Невыразимое», 
«Море»). 
Тема человека и природы, 
соотношение мечты 
и действительности 
в лирике поэта. 
Особенности 
художественного языка 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника, составлять её план. 
Подбирать и обобщать материалы о поэте 
с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать лирические тексты, в том числе 
наизусть. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии, 
используя разные источники информации. 
Устно или письменно отвечать на вопрос 
(с использованием цитирования). 
Выявлять в произведениях черты 
литературного направления 
и характеризовать его особенности. 
Анализировать лирические тексты 
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   и стиля в произведениях 
В. А. Жуковского 

по вопросам учителя и самостоятельно, 
составлять собственные интерпретации 
стихотворений. Осуществлять 
сопоставительный анализ произведений 
с учётом их жанров, составлять 
сравнительные схемы и таблицы. 
Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Участвовать в разработке учебного 
проекта. Планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия 
«Горе от ума» 

8 А. С. Грибоедов. Жизнь и 
творчество. Комедия 
«Горе от ума». 
Социальная и 
нравственная 
проблематика, 
своеобразие конфликта 
в пьесе. Система образов. 
Общественный и личный 
конфликт в пьесе. 
Фамусовская Москва. 
Образ Чацкого. 
Художественное 
своеобразие комедии 
«Горе от ума». Смысл 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника и составлять их планы. 
Составлять хронологическую таблицу 
жизни и творчества писателя. Подбирать 
и обобщать материалы о нём 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительно читать 
произведение, в том числе наизусть 
и по ролям. Устно или письменно 
отвечать на вопрос, составлять вопросы 
самостоятельно. Участвовать 
в коллективном диалоге. Определять 
характерные признаки произведения 
с учётом родо-жанровых особенностей. 
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   названия произведения. 
«Горе от ума» 
в литературной критике 

Самостоятельно готовить устные 
монологические сообщения 
на литературоведческие темы. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Характеризовать сюжет 
произведения с учётом его тематики, 
проблематики, жанра, идейно- 
эмоционального содержания, 
исторических и общечеловеческих 
особенностей. Определять тип конфликта 
в произведении и стадии его развития. 
Характеризовать персонажей 
произведения с занесением информации 
в таблицу. Осуществлять 
сопоставительный анализ его фрагментов 
и героев с использованием схем и таблиц. 
Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Составлять цитатные таблицы 
при анализе эпизодов. Выявлять черты 
литературных направлений 
в произведении. Анализировать язык 
произведения с учётом его жанра. 
Составлять речевые характеристики 
героев, в том числе сравнительные, 
с занесением информации в таблицу. 
Письменно отвечать на проблемные 
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    вопросы, используя произведения 
литературной критики. Писать сочинения 
на литературную тему, в том числе 
творческого характера, и редактировать 
собственные работы. Сопоставлять текст 
произведения с его театральными 
постановками и киноверсиями. Обсуждать 
театральные постановки и киноверсии 
комедии, писать на них рецензии. 
Участвовать в разработке коллективного 
учебного проекта или читательской 
конференции. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

3.3 Поэзия пушкинской 
эпохи. К. Н. Батюшков, 
А. А. Дельвиг, 
Н. М. Языков, 
Е. А. Баратынский 
(не менее трёх 
стихотворений 
по выбору) 

2 Поэзия пушкинской 
эпохи. К. Н. Батюшков, 
А. А. Дельвиг, 
Н. М. Языков, 
Е. А. Баратынский 
(не менее трёх 
стихотворений 
по выбору). Страницы 
жизни поэта. Основные 
темы лирики. 
Своеобразие лирики поэта 

Составлять тезисный план лекции учителя 
или статьи учебника. Выразительно 
читать, в том числе наизусть. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Устно или письменно 
отвечать на вопрос (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Анализировать 
различные формы выражения авторской 
позиции. Выявлять тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание стихотворений, особенности 
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    их ритмики, метрики и строфики. 
Составлять план анализа стихотворения и 
осуществлять письменный анализ 
лирического текста, давать письменный 
ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Составлять устные сообщения 
на литературоведческие темы 

3.4 А. С. Пушкин. 
Стихотворения. 
Например, «Бесы», 
«Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…», 
«…Вновь я посетил…», 
«Из Пиндемонти», 
«К морю», «К***» 
(«Я помню чудное 
мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» 
(отрывок), «Отцы- 
пустынники и жёны 
непорочны…», «Пора, 
мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», 
«Поэт», «Пророк», 
«Свободы сеятель 

15 А. С. Пушкин. Жизнь 
и творчество. 
Поэтическое новаторство 
А.С. Пушкина. 
Тематика и проблематика 
лицейской лирики. 
Основные темы лирики 
южного периода. 
Художественное 
своеобразие лирики 
южного периода. 
А.С. Пушкин. Лирика 
Михайловского периода 
(К морю», «Вакхическая 
песня» и др.). Любовная 
лирика, ее своеобразие 
(«К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), 

Конспектировать лекцию учителя и 
статью учебника и составлять их планы и 
тезисы. Составлять хронологическую 
таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а 
также об истории создания произведений 
и о прототипах героев с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительно читать 
произведение, в том числе наизусть и 
по ролям. Составлять лексические 
и историко-культурные комментарии. 
Устно или письменно отвечать на вопрос 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Различать образы лирического героя и 
автора с составлением сравнительной 
таблицы. Анализировать различные 
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 пустынный…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее 
веселье…»), «Я вас 
любил: любовь ещё, быть 
может…», «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…» и др. 
Поэма «Медный 
всадник». 
Роман в стихах «Евгений 
Онегин» 

 «Я вас любил; любовь 
ещё, быть может…», 
«Мадонна»). Тема поэта 
и поэзии: «Разговор 
книгопродавца с поэтом», 
«Пророк». Тема жизни и 
смерти: «Пора, мой друг, 
пора! покоя сердце 
просит…», «…Вновь я 
посетил…» 
А. С. Пушкин. Поэма 
«Медный всадник». 
Человек и история 
в поэме. Образ Евгения 
в поэме. Образ Петра I 
в поэме. 
А. С. Пушкин. Роман 
в стихах «Евгений 
Онегин» как новаторское 
произведение. Главные 
мужские образы романа. 
Образ Евгения Онегина. 
Главные женские образы 
романа. Образ Татьяны 
Лариной. 
Взаимоотношения 
главных героев 

формы выражения авторской позиции. 
Выявлять тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание 
стихотворений, особенности их ритмики, 
метрики и строфики. Составлять план 
анализа стихотворения и осуществлять 
письменный анализ лирического текста. 
Осуществлять сопоставительный анализ 
стихотворений по заданным основаниям 
с занесением информации в таблицу. 
Составлять устные сообщения 
на литературоведческие темы. 
Конспектировать литературно- 
критические статьи и использовать их 
в анализе произведений. Обсуждать 
театральные или кинематографические 
версии литературных произведений, 
рецензировать их. Участвовать 
в разработке коллективного учебного 
проекта или читательской конференции. 
Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников 
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3.5 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения. 
Например, «Выхожу один 
я на дорогу…», «Дума», 
«И скучно и грустно», 
«Как часто, пёстрою 
толпою окружён…», 
«Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне 
с молитвою…»), 
«Нет, не тебя так пылко 
я люблю…», « 
Нет, я не Байрон, 
я другой…», «Поэт» 
(«Отделкой золотой 
блистает мой кинжал…»), 
«Пророк», «Родина», 
«Смерть Поэта», «Сон» 
(«В полдневный жар 
в долине Дагестана…»), 
«Я жить хочу, хочу 
печали…» и др. 
Роман «Герой нашего 
времени» 

11 М. Ю. Лермонтов. Жизнь 
и творчество. Тематика и 
проблематика лирики 
поэта. Тема назначения 
поэта и поэзии. Образ 
поэта-пророка в лирике 
поэта. Тема любви 
в лирике поэта. Тема 
родины в лирике поэта 
(стихотворения «Дума», 
«Родина»). Философский 
характер лирики поэта 
(«Выхожу один я 
на дорогу…»). 
М. Ю. Лермонтов. Роман 
«Герой нашего времени». 
Тема, идея, проблематика. 
Своеобразие сюжета и 
композиции. Загадки 
образа Печорина. Роль 
«Журнала Печорина» 
в раскрытии характера 
главного героя. 
Значение главы 
«Фаталист». Любовь 
в жизни Печорина 

Конспектировать лекцию учителя и 
статью учебника и составлять их планы и 
тезисы. Составлять хронологическую 
таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а 
также об истории создания произведений 
с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать, в том числе наизусть и по ролям. 
Составлять лексические и историко- 
культурные комментарии. Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. 
Характеризовать тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержания 
стихотворений. Анализировать 
лирические произведения с учётом их 
жанровой специфики. Выявлять 
художественно значимые изобразительно- 
выразительные средства языка поэта и 
определять их художественные функции. 
Сопоставлять стихотворения по заданным 
основаниям (в том числе с другими 
видами искусства) с занесением 
информации в таблицу. Конспектировать 
литературно-критические статьи и 
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    использовать их в анализе текстов. 
Составлять письменный ответ 
на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему и редактировать 
собственные работы. Самостоятельно 
готовить устные монологические 
сообщения на литературоведческие темы, 
в том числе творческого характера. 
Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Характеризовать систему образов, 
особенности сюжета и композиции 
произведения. Давать характеристику 
персонажей, в том числе сравнительную и 
групповую, с составлением схем и таблиц. 
Анализировать ключевые эпизоды и 
различные формы выражения авторской 
позиции с учётом специфики 
литературных направлений. Составлять 
отзыв (рецензию) на театральные или 
кинематографические версии 
произведений. Участвовать в разработке 
коллективного учебного проекта (заочной 
экскурсии, читательской конференции, 
сборника ученических исследований 
и др.). Планировать своё досуговое 
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    чтение, обогащать свой круг чтения 
по рекомендациям учителя и сверстников 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма 
«Мёртвые души» 

8 Н. В. Гоголь. Жизнь и 
творчество. История 
создания поэмы 
«Мёртвые души». 
Специфика жанра. 
Образы помещиков. 
Система образов. Образ 
города. Образ Чичикова. 
Образ России, народа и 
автора в поэме 

Конспектировать лекцию учителя и 
статью учебника и составлять их планы и 
тезисы. Составлять хронологическую 
таблицу жизни и творчества писателя. 
Подбирать и обобщать материалы о нём, а 
также об истории создания произведения 
с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать произведение, в том числе 
наизусть и по ролям. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования) и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту 
произведения. Характеризовать сюжет, 
тематику, проблематику, идейно- 
эмоциональное содержание, жанр 
и композицию, образ автора 
произведения. Анализировать эпизоды 
с учётом различных форм выражения 
авторской позиции. Выделять этапы 
развития сюжета, определять 
художественные функции внесюжетных 
элементов композиции. Составлять 
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    характеристику персонажей, 
в том числе сравнительную и групповую, 
с занесением информации в таблицу. 
Сопоставлять текст с другими 
произведениями русской и мировой 
литературы, иллюстративным 
материалом, театральными версиями 
и киноверсиями. Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Конспектировать литературно- 
критическую статью и использовать её 
в анализе текста. Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать сочинение 
на литературную тему и редактировать 
собственные работы. Участвовать 
в разработке коллективного учебного 
проекта (заочной экскурсии, читательской 
конференции, сборника ученических 
исследований и др.). Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

3.7 Отечественная проза 
первой половины 
XIX века (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Лафертовская 

2 Отечественная проза 
первой половины 
XIX века (одно 
произведение по выбору). 
Например, «Лафертовская 

Конспектировать лекцию учителя, 
составлять план и тезисы. Подбирать и 
обобщать материалы о писателях, а также 
об истории создания произведений 
с использованием справочной литературы 
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 маковница» Антония 
Погорельского, «Часы и 
зеркало» А. А. Бестужева- 
Марлинского, «Кто 
виноват?» (главы 
по выбору) А. И. Герцена 
и др. 

 маковница» Антония 
Погорельского, «Часы и 
зеркало» А. А. Бестужева- 
Марлинского, «Кто 
виноват?» (главы 
по выбору) А. И. Герцена 
и др. Специфика 
отечественной прозы 
первой половины 
ХIХ века, ее значение 
для русской литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать, в том числе по ролям. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать 
в коллективном диалоге. Характеризовать 
тематику, проблематику, идейно- 
эмоциональное содержания 
стихотворений. Выявлять художественно 
значимые изобразительно-выразительные 
средства языка произведения. Составлять 
письменный ответ на проблемный вопрос, 
писать сочинение на литературную тему и 
редактировать собственные работы. 
Самостоятельно готовить устные 
монологические сообщения 
на литературоведческие темы, в том числе 
творческого характера. Давать 
характеристику персонажей, в том числе 
сравнительную и групповую, 
с занесением информации в таблицу. 
Анализировать ключевые эпизоды и 
различные формы выражения авторской 
позиции с учётом специфики 
литературных направлений. Участвовать 
в разработке коллективного учебного 
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    проекта (заочной экскурсии, читательской 
конференции, сборника ученических 
исследований и др.). Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

Итого по разделу 49   
Раздел 4. Зарубежная литература 
4.1 Данте. «Божественная 

комедия» (не менее двух 
фрагментов по выбору) 

2 Данте Алигьери. 
«Божественная комедия». 
Особенности жанра и 
композиции комедии. 
Сюжет и персонажи. 
Образ поэта. Пороки 
человечества и наказание 
за них. Проблематика 

Конспектировать лекцию учителя и 
составлять её план. Подбирать и обобщать 
материалы о писателях и поэтах, а также 
об истории создания произведений 
с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета. Выразительно 
читать произведения с учётом их родо- 
жанровой специфики. Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии. Соотносить содержание 
произведений с принципами изображения 
жизни и человека, характерными 
для различных исторических эпох. 
Характеризовать сюжеты лиро-эпических 
и драматических произведений, их 
тематику, проблематику, идейно- 
эмоциональное содержание. Составлять 
характеристики персонажей, в том числе 
сравнительные, с занесением информации 

4.2 У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет» (фрагменты 
по выбору) 

2 У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет». История 
создания трагедии. Тема, 
идея, проблематика. 
Своеобразие конфликта и 
композиции трагедии. 
Система образов. Образ 
главного героя 

4.3 И.-В. Гёте. Трагедия 
«Фауст» (не менее двух 
фрагментов по выбору) 

2 И.-В. Гёте. Трагедия 
«Фауст» (не менее двух 
фрагментов по выбору). 
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   Сюжет и проблематика 
трагедии. Тема, главный 
герой в поисках смысла 
жизни. Фауст и 
Мефистофель. Идея 
произведения 

в таблицу. Анализировать ключевые 
эпизоды лиро-эпических и драматических 
произведений и лирические тексты 
с учётом их принадлежности 
к литературным направлениям. 
Сопоставлять варианты перевода 
фрагментов произведений на русский 
язык. Письменно отвечать на проблемные 
вопросы. Сопоставлять литературные 
произведения по заданным основаниям, 
в том числе с произведениями других 
видов искусства. Работать со словарём 
литературоведческих терминов. 
Участвовать в разработке коллективного 
учебного проекта. Планировать своё 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

4.4 Дж. Г. Байрон. 
Стихотворения (одно 
по выбору). Например, 
«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», 
«Прощание Наполеона» 
и др. 
Поэма «Паломничество 
Чайльд-Гарольда» 
(не менее одного 
фрагмента по выбору) 

2 Дж. Г. Байрон. Основные 
этапы жизни и 
творчества. 
Стихотворения (одно 
по выбору). Например, 
«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей!..», 
«Прощание Наполеона» 
и др. Тематика и 
проблематика лирики 
поэта. 
Поэма «Паломничество 
Чайльд-Гарольда». 
Романтический герой 
в поисках смысла жизни. 
Мотив странствия. 
Байронический тип 
литературного героя 

4.5 Зарубежная проза первой 
половины XIX века (одно 
произведение по выбору). 

3 Зарубежная проза первой 
половины XIX века (одно 
произведение по выбору). 
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 Например, произведения 
Э. Т. А. Гофмана, 
В. Гюго, 
В. Скотта и др. 

 Например, произведения 
Э. Т. А. Гофмана, 
В. Гюго, 
В. Скотта и др. 
Тема, идея произведения. 
Сюжет, проблематика. 
Образ главного героя 
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