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Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов разработана на основе 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1,5 ст. 12; 
ч.7 ст. 28; ст.30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного, общего 
образования ФГОС утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
авторской программы курса « Литература 5-9 классы» Авторы: В.А. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляев к предметной линии учебников В.Я. Коровиной. 
Издательство «Просвещение» М.2016 год 
Основной образовательной программы ООО МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. 
РАССАДКИНА 
Тип программы: базовая 
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 
Цели и задачи учебного предмета «Родная литература»  
 Задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст. 
Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ - ЗУБОВСКАЯ СОШ ИМ. П.А. РАССАДКИНА 
рабочая программа 5-9 класс рассчитана на 85 часов в курс, количество часов в каждом 
классе 0, 5 часа в неделю 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 
• формировать понимание важности процесса обучения; 
• мотивацию школьников к процессу изучения родной литературы как из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 

•  формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 
• культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
• традиций; 
• формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 
• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, 
• Родину, обладающую высокой культурой общения; 
•  совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 
•  развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристики (анализа) текста; 
• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
•  развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
• отечественной и мировой литературой; 
• развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 
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• эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; 

•  развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
• сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 
•  развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 
• соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 
•  формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
• деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 
• литературного произведения; 
•  формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
•  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
• способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
• рефлексии; 
• формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
• информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
• источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 
• соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 
текста; 

•  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
• возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 
чтении и обсуждении художественных произведений; 

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
• собственное поведение и поведение окружающих; 
•  формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
• интересов сторон и сотрудничества; 
• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
• учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
• процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
• технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
• изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 
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Выпускник научится 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 
• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
•  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
•  находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
•  определять родо-жанровую специфику художественного произведения; выявлять и 
• формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; выражать личное отношение к 
художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
• энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
•  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете; 
• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 
• древнерусской литературы; 
• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; формировать 

вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы композиционных 
Выпускник получит возможность научиться 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
• композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства, учитывая жанрово-родовые признаки произведений 
устного 

• народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения. 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; воспринимать художественный текст как произведение 
искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

• характеризовать нравственную позицию героев; 
• формулировать художественную идею произведения; 
• формулировать вопросы для размышления;  
• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
•  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 
• выразительно читать произведения лирики;  
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах 
• (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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III. Содержание учебного материала 

5 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 
волшебные, бытовые(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 
содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…». 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные 
черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 
литературной и фольклорной сказки. 
Александр Сергеевич Пушкин. «Зимняя дорога», «Кавказ». 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 
юмор, красочность и яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Ашик-Кериб»(сказка) 
Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 
Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос», «На Волге». 
Теория литературы. Эпитет, сравнение (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. «Севастопольские рассказы» (на выбор). 
Теория литературы. Сюжет (начальное представление). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Виктор Петрович Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 
Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 
Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских 
народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 
Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Писатели улыбаются 
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Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. 
Юмор (развитие понятия). 
6 класс 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. «Жених», «Выстрел», «Барышня- 
крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести.  
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Воздушный корабль», «Русалка», «Морская 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. 
Стихотворение «Влас» 
Николай Семенович Лесков. Слово о писателе. 
Рассказ «Человек на часах» 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
Рассказы «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия» 
 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. 
«Бакенщик», «Растрепанный воробей» 
Александр Иванович Куприн. Слово о писателе. 
Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 
Тема служения людям. 
Теория литературы . Рождественский рассказ (начальные представления). 
Виктор Петрович Астафьев. «Деревья растут для всех» 
Михаил Михаилович Пришвин. «Таинственный ящик», «Лесная капель» 
Владислав Петрович Крапивин. «Брат, которому семь». 
7 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 
основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 
эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 
Формирование традиции уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», Теория литературы. Ода (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 
поколениям 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 
гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифировичем» 
Иван Сергеевич Тургенев. «Бурмистр» 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Саша». 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления) 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Премудрый пескарь», «Коняга». 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитии 
представлений). 
Теория литературы . Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Злоумышленник», 
«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
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Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Хорошее отношение 
к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
представления). 
 На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
 Евгений Иванович Носов.  
«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
 Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
 Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 
 Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 
8 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 
улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый 
песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 
купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Николай Михайлович Карамзин «Наталья, боярская дочь» 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 
дум современниками. «Иван Сусанин». Историческая тема думы. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 
и исторической теме в литературе. 
«Вновь я посетил…» Стихотворение Теория литературы. Историзм художественной 
литературы (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Маскарад» 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе. 
Рассказ «Три встречи» 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 
и согласия в обществе. «Холстомер» 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 
цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 
История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование 
о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 
Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 
С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 
поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 
без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 
Русского зарубежья о родине.  
9 класс 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского Михаил 
Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния» 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К портрету Жуковского», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 
«Бесы» , «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства 
любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 
ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
«Борис Годунов», «Маленькие трагедии» 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике Основные 
мотивы лирики. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, но твой портрет...», 
«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
Лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 
мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 
склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть 
(развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 
произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. «Жизнь Арсеньева» 
Теория литературы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя. 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам Александр 
Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без 
краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. 
Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 
плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 
рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 
сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 
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Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 
 

IV. Тематическое планирование по учебному предмету 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР __________/ 
«28» августа 2020 г. 
СОГЛАСОВАНО на заседании ШМО, 
рекомендуется к утверждению 

№ 
п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 
уроки Р/р Контрольные 

работы 
5 класс 
1 Устное народное 

творчество 
2    

2 Из древнерусской 
литературы 

1    

3 Из литературы 18 века 1    
4 Из литературы 19 века 8    
5 Из литературы 20 века 5    
 Итого: 17    
6 класс 
1 Из литературы 18 века 1 1   
2 Из литературы 19 века 7 6  1 
3 Из литературы 20 века 9 7 1 1 
 Итого: 17    
7 класс 
1 Устное народное 

творчество 
1    

2 Из древнерусской 
литературы 

1    

3 Из литературы 18 века 1    
4 Из литературы 19 века 8 6 1 1 
5 Из литературы 20 века 6 5  1 
 Итого: 17    
8 класс 
1 Устное народное 

творчество 
1    

2 Из древнерусской 
литературы 

1    

3 Из литературы 18 века 1    
4 Из литературы 19 века 6 4 1 1 
5 Из литературы 20 века 8   1 
 Итого: 17    
9 класс 
 Из литературы 18 века 1    
 Из литературы 19 века 7    
 Из литературы 20 века 9    
 Итого: 17    
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