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Раздел I. Пояснительная записка. 
 

Статус документа 

 

Настоящая программа по литературе для VIII класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2004 год) и программы В.Я.Коровиной 

«Литература. 5-11 классы (Базовый уровень)» для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвеще-

ние, 2010.  

В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых общеобразовательных 

учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной 

школе (с 5 по 9 классы). ФБУП для образовательных учреждений РФ отводит следующее количество 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература»: на этапе основного общего образо-

вания в 8 классе 68 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий четы-

ре раздела: пояснительную записку; содержание изучаемого  курса; календарно-тематический план;  

ресурсное  обеспечение рабочей программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувст-

вом патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетиче-

ского опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной ли-

тературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о вы-

дающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечени-

ем необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским литературным 

языком. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обла-

дающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-

риотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письмен-

ной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетиче-

ского вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдаю-

щихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зару-

бежной классики; 



 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским литературным языком. 

 

II. Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художест-

венных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интер-

претация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных спосо-

бах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являют-

ся их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на лич-

ность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хроно-

логическая последовательность представления художественных произведений в перечне обусловлена 

структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ литературного 

образования. На завершающем этапе основной школы усиливается исторический аспект изучения лите-

ратуры, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литера-

турный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает рас-

ширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализа-

ции принципа вариативности в изучении литературы и сохраняет за учеником право выбора. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

в сокращении). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении), а 

также 3 произведения разных жанров. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

Г.Р. Державин 

 «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 произведения по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В.А. Жуковский 

2 произведения по выбору. 

А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге».  

Поэма «Полтава» (фрагменты) 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

М.Ю. Лермонтов 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), а также 3 сти-

хотворения по выбору. 

Поэма: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». 

И.С. Тургенев 



«Записки охотника» (2 рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору). 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Край ты мой, родимый край...»., а также 3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

3 произведения по выбору*. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  

А.П. Чехов 

Рассказы: «Хамелеон», «Злоумышленник»* .  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору. 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты).  

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

3 стихотворения по выбору. 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

3 стихотворения по выбору. 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Е.А.Евтушенко, 

Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, 

Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
1
 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мёге Баян-

Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах)**. 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг, 

А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-

пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия ду-

ховной жизни человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние литера-

туры на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности 

и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её гражданский и пат-

риотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской литературы. Обращение писате-

лей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

 

                                              
1
  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 



ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

* Художественная литература как искусство слова.  

* Художественный образ.  

* Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

* Литературные роды и жанры. 

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

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой, система образов.  

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

* Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

* Выразительное чтение художественного текста. 

* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием). 

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

* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

* Анализ и интерпретация произведения. 

* Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений (только 

для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Учащиеся должны 

 

знать 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представле-

ний); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное 

представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное пред-

ставление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия/сатира, юмор 

(развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литера-

турная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, пси-

хологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как 

элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

 

уметь 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих класс

 сов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 

 творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 



- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской по-

 зиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

 особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор 

 жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпре-

тацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или сложного плана 

по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характеристики по задан-

ным критериям; викторина, игра. 

- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; 

тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов. 

 

 

.



III. Календарно-тематическое планирование 

(Рабочие программы по литературе. 5-9 классы / Сост. Г.М.Вялкова. – М.: Издательство «Глобус», 2009) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип и 

форма 

урока 

Содержание изучае-

мого материала в 

соответствии 

с ФГОС ОО 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемый резуль-

тат освоения материала 

Внутрипред-

метные и меж-

предметные связи 

Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

Дата 

По 

пла-

ну 

Факт 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Русская лите-

ратура и исто-

рия 

1 Лекция Интерес русских пи-

сателей к историче-

скому прошлому сво-

его народа. Значение 

художественного 

произведения в куль-

турном наследии 

страны 

Рецептивная: чте-

ние вводной статьи 

«Русская литерату-

ра и история»; ре-

продуктивная: 

ответы на вопросы, 

составление тезисов 

лекции, плана ста-

тьи, пересказ 

Знать: понятие «худо-
жественная литература»;  
понимать характерные 
черты русской литерату-
ры, интерес писателя к 
историческому прошло-

му, историческим судь-
бам всего человечества 

Русский язык: 

словарная работа 

(народность, граж-

данственность, ис-

торизм) 

Тезисы лекции, план ста-

тьи учебника. Пересказ 

по плану с привлечением 

примеров из прочи-

танных произведений 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часа) 

2 Исторические 

песни 

«Пугачев в 

темнице», 

«Пугачев 

казнен» 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Исторические пес-
ни как жанр устной 

народной поэзии. 
Выражение в них 
патриотических 
стремлений народа. 
Художественное 
своеобразие песен 
 

Рецептивная: 

чтение статьи 

«Русские народ-
ные песни», исто-
рических песен; 
репродуктивная: 

ответы на вопро-
сы; продуктив-

ная, творческая: 

сообщение о жан-
рах устного на-
родного твор-
чества, вырази-
тельное чтение; 

поисковая: ком-
ментирование 
художественного 
текста; исследо-

вательская: со-
поставление исто-

рических песен с 
былинами 

Знать: определение по-
нятий «народная песня», 

«историческая песня», 
особенности этого жан-
ра, виды народных пе-
сен, роль народной пес-
ни в русском фольклоре; 
уметь определять жан-

ровые особенности ис-
торических народных 
песен, роль в них худо-
жественных средств 
 

Литература:  жан-
ры устного народ-

ного творчества: в 
чем сходство и раз-
личие народной 
исторической пес-
ни и былины? 
 

Найти устоявшиеся по-
этические формулы в 

песнях 
 

  

3 Лирические 

песни «В тем-

ном лесе», «Уж 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Лирические песни как 
жанр народной по-
эзии. Выражение в 

Репродуктив-

ная: 

пересказ статей, от-

Знать: виды народных 
песен, их тематику; 
уметь объяснять особен-

Музыка: народная 
песня в творчестве 
русских композито-

Объяснить смысл слов 
В.Г. Белинского: «Песни 
лирические - это «про-

  



ты, ночка, ты, 

ноченька, тем-

ная...», «Поро-

дила меня ма-

тушка...», 

«Вдоль по ули-

це метелица 

метет...» 

них «горя или радо-

сти сердца». Пе-
сенный стих, парал-
лелизмы, особенно-
сти лексики, повторы. 
Частушки как малый 
песенный жанр 

веты на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: выра-
зительное чтение, 
инсценирование 
обрядовой песни; 
поисковая: уста-

новление ассоциа-
тивных связей с 
произведениями 
музыки; исследо-

вательская: сопос-
тавление текста 

авторского стихо-
творения с народ-
ной песней 

ности лирических песен, 

своеобразие жанра час-
тушки, роль народных 
песен в художественной 
литературе, отличать 
лирическое и эпическое 
начало в песне, своеоб-

разие поэтического язы-
ка, многозначность по-
этического образа, оце-
нивать исполнение на-
родных песен 
(Ф.Шаляпин и 

С.Лемешев «Ноченька», 
Н.Обухова и Ж. Бичев-
ская «Матушка моя, что 
во поле пыльно?..» 

ров: М.Мусоргский 

«Исходила мла- 
дешенька...» в опере 
«Хованщина» и 
П.И. Чайковский «Я 
ли в поле да не тра-
вушкой была...» 

стодушные излияния 

горя или радости серд-
ца». Проследить роль 
народной песни в худо-
жественном тексте (А.С. 
Пушкин «Зимняя до-
рога», «Дубровский») 

4 Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной про-

зы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Предания «О Пугаче-

ве», «О покорении 
Сибири Ермаком». 
Особенности содер-
жания и художе-
ственной формы. 
Предание (развитие 

представлений) 

Рецептивная: 

чтение преданий; 
репродуктивная: 
ответы на вопро-
сы; продуктив-

ная, творческая: 
устное словесное 

рисование, выра-
зительное чтение; 
поисковая: уста-
новление ассо-
циативных связей 
с произведениями 

живописи; иссле-

довательская: 
сопоставление 
преданий и на-
родных сказок, 
определение 

сходства и разли-
чия 

Знать: определение по-

нятия «предание», его 
жанровые особенности; 
уметь: раскрывать осо-
бенности содержания и 
художественной формы 
предания, сопоставлять 

предания с народными 
сказками, определять 
сходное и отличное 

История: эпоха 

царствования Ивана 
Грозного (события 
16 века). Емельян 
Пугачев и восста-
ние под его предво-
дительством. Исто-

рическая справка 
«Покорение Сибири 
Ермаком Тимофее-
вичем с товарища-
ми».  
Литература: в чем 

сходство и различие 
преданий и народ-
ных сказок? ИЗО: 
репродукция В. Су-
рикова «Покорение 
Сибири Ермаком»: 

так ли вы пред-
ставляли себе эпи-
зод покорения Си-
бири, как его изо-
бразил художник? 

Выразительное чтение   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

5 «Житие 

Александра 

Невского» 

1 Практи-

кум 
История написания 
«Жития...». Защита 
русских земель от 
нашествий и набегов 

Рецептивная: 

чтение статьи о 
древнерусской 
литературе; ре-

Знать: определения по-
нятий: «летопись», «жи-
тие»; уметь: объяснять 
смысл понятия «духов-

История: исто-
рический, истори-
ко-культурный, 
историко- литера-

Составить словарик ха-
рактерных для текста 
«Жития...» слов, которые 
«ушли в прошлое» и ко-

  



врагов. Бранные под-

виги Александра 
Невского и его ду-
ховный подвиг само-
пожертвования. Ху-
дожественные осо-
бенности воинской 

повести и жития. Жи-
тие как жанр литера-
туры (начальные 
представления) 

продуктивная: 

осмысление сю-
жета, событий, 
характеров, отве-
ты на вопросы; 
продуктивная, 

творческая: чте-

ние по ролям от-
дельных фраг-
ментов; поиско-

вая: коммен-
тирование текста, 
установление ас-

социативных свя-
зей с произведе-
ниями живописи; 
исследователь-

ская: 

сопоставление с 

произведениями 
устного народно-
го творчества 

ная литература», раскры-

вать идейно-
художественное своеоб-
разие произведения через 
образ главного героя, 
Александра Невского, 
соотносить события да-

лекого прошлого с днем 
сегодняшним, сравни-
вать «Житие...» с были-
нами, фольклорной лири-
кой, обрядовой народной 
поэзией 

турный коммен-

тарий: связь древ-
нерусской литера-
туры с фолькло-
ром и историей.  
Русский язык: 

словарная работа 

(песнотворец, на-
сад, схима, срод-
ник). ИЗО: иллю-
страции П.Корина, 
Г. Семиградского, 
В. Серова: таким 

ли вы представля-
ли себе Александ-
ра Невского, когда 
читали повесть о 
нем? Репродукция 
картины К.Василь-

ева «Александр 
Невский»: есть ли 
общие черты в 
облике князя в 
«Житии...» и на 
картине? 

торые могут использо-

ваться сейчас. 
Найти в тексте традици-
онные житийные мотивы 
(явления святых, чуде-
са)и эпизоды, ха-
рактерные для воинской 

повести (описание удали 

6 «Шемякин 
суд» как сати-
рическое про-
изведение 17 
века 
 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

Изображение дей-
ствительных и вы-
мышленных событий 
- главное новшество 
литературы 17 века. 

Новые литературные 
герои - крестьяне и 
купеческие сыновья. 
Сатира на тему суда, 
комические ситуации 
с двумя плутами. 

Особенности поэтики 
бытовой сатириче-
ской повести. Сати-
рическая повесть как 
жанр древнерусской 
литературы (началь-

ное представление) 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, репро-

дуктивная отве-

ты на вопросы, 

пересказ эпизо-

дов; поисковая: 

комментирование 

художественного 

произведения; 

установление 

ассоциативных 

связей с произве-

дениями живопи-

си 

Знать: определение са-

тирической повести, ее 

содержание, жанровые 

особенности; уметь на-

ходить приемы сатири-

ческого изображения, 

жанровые особенности 

сатирической повести 

 

ИЗО: иллюстрации 
к повести «Шемя-
кин суд»: выбрать 
несколько эпизодов, 
изображенных на 

них, пересказать 
близко к тексту 
 

Выразительное чтение. 
Ответить на вопросы: 
почему произведение 
называется «Шемякин 
суд»? В чем заключа-

ются особенности вы-
разительного чтения 
любого памятника 
древнерусской литера-
туры? 
 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 

7 Д.И.Фонвизин 
и его время. 

1 Лекция Слово о писателе. 

Создание «Недорос-

Рецептивная: 

чтение и полно-
Знать: автора, факты 
его жизни и творческой 

Исторический 

комментарий (указ 

Ответить на вопросы: 

почему новая русская 

  



Панорама дей-

ствующих лиц. 
Элементы 
классицизма в 
комедии 

ля». «Говорящие» 

имена-характе-

ристики. Основной 

конфликт комедии. 

Понятие о класси-

цизме. Основные 

правила классицизма 

в драматическом 

произведении 

ценное воспри-

ятие художе-
ственного произ-
ведения; 
репродуктивная: 
сообщение о пи-
сателе, ответы на 

вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: 
инсценирование 
(явл.1,2 действия 

1; явл.8 действия 

4), чтение по ро-
лям (явл.8 дей-
ствия 3) 

деятельности, его место 

в развитии драматургии 
и театра; историю соз-
дания пьесы и ее сце-
ническую судьбу, опре-
деление понятия «клас-
сицизм»; действующих 

лиц, сюжет комедии; 
уметь обосновывать 
основную идею пьесы 
на основе анализа тек-
ста и подтекста, объяс-
нять основной кон-

фликт, находить в пьесе 
черты классицизма 
(единство места, време-
ни, действия, «говоря-
щие» фамилии, резкое 
разграничение героев на 

«положительных» и 
«отрицательных») 

Петра I о дворян-

ских детях, период 

реакции, наступив-

шей после смерти 

Петра I, станов-

ление классицизма) 

литература началась, по 

словам В.Г. Белинского, 

«с сатир - плода осенне-

го, а не с од - плода ве-

сеннего»? Почему для 

Пушкина Д.И. Фонви-

зин - «из перерусских 

русский» и «сатиры сме-

лый властелин»? 

8 Назначение 
человека, его 
роль в жизни 

общества. 
Уроки Старо- 
дума 

1 Практи-

кум 

Идеал человеческого 
достоинства, граж-
данского служения 

Родине. Гуманисти-
ческий пафос коме-
дии. Персонажи, вы-
ражающие автор-
скую оценку проис-
ходящего 

Продуктивная, 

творческая: рас-
сказ о судьбе 

Стародума, чте-
ние по ролям 
сцены триумфа 
Правдина (явл.4 
действия 4); по-

исковая: само-

стоятельный по-
иск ответа на 
проблемный во-
прос, коммен-
тирование текста 

Уметь: анализировать 
текст, называть персо-
нажей, выражающих ав-

торскую оценку, объяс-
нять, как каждый из них 
оказывается в поместье 
Простаковой; давать 
характеристику героям, 
определяя особенности 

речи «положительных» 
персонажей, оценивать 
новый, просветитель-
ский взгляд писателя на 
человека 

Русский язык: сло-

варная работа (по-

добрать синонимы к 

ключевым понятиям 

рассуждений по-

ложительных пер-

сонажей: доб-

родетель, благо-

честие, добро-

нравие) 

Ответить на вопросы: 
как складывается судь-
ба главных героев? Как 

относятся Прав-дин, 
Милон, Софья к Ста-
родуму и его наставле-
ниям? Какие слова 
Милона можно на-
прямую отнести к 

Д.И.Фонвизин у, автору 

«Недоросля»? 

  

9 Простакова: 

«госпожа бес-

человечная», 

«презлая фу-

рия» или за-

ботливая 

мать? 

 

1 Практи-

кум 
Проблемы вос-

питания в комедии. 

Госпожа Простакова 

и ее представления о 

жизни. Бессмертие 

комедии Фонвизина 

 

Продуктивная, 

творческая: инс-
ценирование по-
следнего явления 5 
действия; монолог 
от лица Простако-

вой  «Я ли не раде-
ла о Митро-
фанушке?..», под-
бор реплик, харак-
теризующих Про-
стакову - хозяйку 

Уметь: объяснять нова-
торство Д.И.Фонвизина- 
драматурга, выражаю-
щееся в многогранности 
характеров главных пер-
сонажей «Недоросля» - 

Простаковой и Митро-
фанушки, в отступлении 
от традиций классициз-
ма, объяснять причину 
нравственного краха 
Простаковой, победу 

История: исто-
рический ком-
ментарий: отра-
жение в комедии 
идей Просвещения 
(борьба передовых 

дворян с невеже-
ственной реакци-
онной массой «бла-
городного сосло-
вия» за истребление 
рабства, диких 

Доказать, что Митрофан 
- лишь зеркало Проста-
ковой с ее грубостью, 
невежеством, жестоким 
отношением к окру-
жающим людям. Отве-

тить на вопросы: что 
является объектом са-
тиры Д.И.Фонвизина? 
Почему произведение 
можно назвать комедией 
характеров? В чем сек-

  



дома, жену, сестру, 

мать; поисковая: 
самостоятельный 
поиск ответов на 
про-блемные во-
просы, комменти-
рование текста; 

исследователь-

ская: анализ текста 
пьесы 

реализма в ее изображе-

нии, уметь анализи-
ровать ключевые сцены 
комедии 
 

форм крепостни-

чества) 
 

рет вечно живой коме-

дии? 

10 Подготовка к 
написанию 

сочинения- 
рассуждения 
по комедии 
Д.И. Фонви-
зина «Недо-
росль» 

1 Урок 

развития 

речи 

Составление плана. 

Систематизация ци-

татного материала. 

Вступление и заклю-

чение к выбранной 

теме 

Продуктивная, 

творческая: со-

общение «Сце-

ническая исто-

рия комедии 

«Недоросль», 

сочинение на 

одну из тем 

Уметь: отбирать лите-

ратурный материал для 

раскрытия темы, струк-

турировать его в со-

ответствии с темой, иде-

ей, умело цитировать, 

отражать в своем сочи-

нении комедийное мас-

терство драматурга (си-

туации пьесы, речь пер-

сонажей, их комичные 

«поединки», использо-

вание антитезы, словес-

ной детали) 

 Работа с черновым вари-

антом сочинения. 

Редактирование написан-

ного 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (30 часов) 

11 Любовная ли-
рика 
А.С.Пушкина

. «Память 
сердца» в 
сти-
хотворении 
«К ***» («Я 
помню чуд-

ное мгнове-
нье...») 
 

1 Практи-

кум 

История создания 

стихотворения. Обо-

гащение любовной 

лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству 

 

Рецептивная: 

чтение стихотво-
рения; репро-

дуктивная: от-
веты на вопросы; 
продуктивная, 

творческая: со-
общение об ис-
тории создания 

стихотворения 
«К ***» («Я 
помню чудное 
мгновенье...»), 
выразительное 
чтение;  

поисковая: ус-
тановление ассо-
циативных свя-
зей с музыкой 
(М. И. Глинка) 
 

Знать: историю созда-
ния стихотворения; 
уметь определять тему 

стихотворения, нахо-
дить и объяснять значе-
ние музыки любви (зву-
ковые и лексические 
повторы, повтор строк, 
сквозные рифмы), роль 

художественно-
выразительных средств, 
выразительно читать 
 

История: историко- 
биографический 
комментарий (две 

встречи с А.П.Керн). 
Русский язык: сло-
варная работа: какое 
значение вкладывает 
Пушкин в слово «ге-
ний»? Сделать вывод 

о необходимости зна-
ния словаря эпохи. 
Музыка: романс 

М.И.Глинки «Я пом-

ню чудное мгнове-

нье...»: понятно ли 

вам. стремление ком-

позитора немедленно 

переложить стихи на 

музыку? Как характер 

музыки отражает все 

этапы движения мыс-

Доказать, что стихо-

творение сюжетно: в 

нем отражается жизнь 

поэта, его судьба 
 

  



ли и чувств лириче-

ского героя стихотво-

рения А.С. Пушкина? 

12 Тема «друже-

ства святого» 

в стихотворе-

нии «19 ок-

тября» («Ро-

няет лес баг-

ряный свой 

убор...») 

 

1 Практи-

кум 

Слово о поэте (ли-
цейские годы, Ми-
хайловская ссылка). 

Мотивы дружбы, 
прочного союза и 
единения друзей. 
Дружба как нравст-
венный жизненный 
стержень со-

общества из-
бранных 
 

Рецептивная: 

чтение стихотво-
рения, репродук-

тивная: ответы 
на вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: со-
общения о друзь-
ях Пушкина-

лицеиста; поис-

ковая: коммен-
тирование текста 
стихотворения; 
исследователь-

ская: анализ сти-

хотворения 
 

Знать: факты жизни 
поэта(лицейские годы, 
Михайловская ссылка), 

понимать отношение 
Пушкина к «лицейско-
му братству», скреп-
ленному «лицейским 
духом»; 
уметь наблюдать над 

словом в его художест-
венной функции, над 
интонацией и построе-
нием стихотворения, 
определять основные 
мотивы каждой строфы, 

выразительно читать 
 

ИЗО: портреты 
друзей А.С.Пушки-
на, фотографии 

Царского Села, гра-
вюры В.Фаворского 
«Пушкин-лицеист», 
«Пушкин в Михай-
ловском»: пред-
ставьте себе Пуш-

кина в момент ра-
боты над стихотво-
рением. Попытай-
тесь воссоздать его 
портрет. Таким ли 
вы видите поэта на 

фотографиях, ил-
люстрациях? Исто-

рия: историко- био-
графический ком-
ментарий: воспоми-
нания современни-

ков об отношении 
Пушкина к друзьям. 
Русский язык: по-
добрать синонимы к 
словам и словосоче-
таниям: вотще, до-

кучный, пленитель-
ная привычка, за-
творник, опальный. 

Ответить на вопросы: 
какие слова, словосо-
четания стихотворения 

усиливают настроение 
грусти, одиночества? 
Что объединяет Пуш-
кина и других лице-
истов? В чем смысл 
выражения «лицейское 

братство»? В чем для 
Пушкина заключалась 
высочайшая ценность 
дружбы? 
 

  

13 Человек и 

природа в • 

стихотворе-

нии 

А.С.Пушкина 

«Туча» 

 

1 Практи-

кум 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения «Ту-

ча». Особенность 

поэтической фор-

мы 

 

Рецептивная: 

чтение стихотво-

рения; репро-

дуктивная: от-

веты на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное чте-

ние; поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы; исследо-

вательская: ана-

Уметь: объяснять при-

чину появления стихо-

творения «Туча» в тра-

гические годы жизни 

поэта (1834-1835), объ-

яснять его скрытый сим-

волический смысл, ком-

позицию, прослеживать 

смену интонаций; уметь 

выразительно читать 

История: историко- 

биографический 

комментарий: от-

клик на 10- летие 

восстания декабри-

стов. Русский 

язык: словарная 

работа: с какими су-

ществительными 

употреблены слова: 

алчный, успокоен-

ный, унылый, ли-

кующий? Помогают 

ли ваши наблю-

Существуют различные 

интерпретации стихо-

творения «Туча». Чье 

мнение вы разделяете: 

тех, кто относит его к 

свободолюбивой лирике, 

или тех, кто называет его 

пейзажным? Аргументи-

руйте свою точку зрения 

  



лиз стихотворе-

ния 

 

дения точнее сфор-

мулировать симво-

лический смысл 

стихотворения? 

14 Тема русской 

истории в 

творчестве 

А.С.Пушкина. 

Замысел созда-

ния романа 

«Капитанская 

дочка» 

1 Лекция Отношение поэта к 

прошлому России. 

Отражение событий 

пугачевского восста-

ния в художествен-

ном произведении и в 

историческом труде 

писателя. Эволюция 

замысла романа. Вы-

мышленные герои и 

их подлинные прото-

типы. 

Рецептивная: 

чтение статьи в 

учебнике о Пуш-

кине, статьи 

В.А.Кожевникова 

«Историческая 

эпоха, развитая в 

вымышленном 

повествовании», 

«История пуга-

чевского бунта»; 

репродуктивная: 

ответы на вопро-

сы, сжатый пере-

сказ статьи учеб-

ника; продук-

тивная, творче-

ская: сообщение 

о творческой ис-

тории романа 

«Капитанская 

дочка»; исследо-

вательская: со-

поставление ро-

мана и «Истории 

Пугачева 

Знать: творческую ис-
торию романа «Капи-
танская дочка»;  пони-
мать, чем был 

вызван интерес Пушкина 

к эпохе Екатерины II; 

уметь определять тема-

тику романа, сопостав-

лять художественный 

текст с историческим 

трудом писателя, объяс-

нять отношение народа, 

дворян и автора к пред-

водителю восстания по 

«Истории Пугачева» 

История: историче-

ский комментарий 

(18 век – век царст-

вования  Екатерины 

II, причины и ход 

восстания под пред-

водительством 

Емельяна Пугачева, 

исторические лица: 

Пугачев, Белобо-

родое, Хлопуша, 

Екатерина II) 

Ответить на вопросы: 

какие проблемы истории 

интересовали Пушкина?  

В чем значение «Исто-

рии пугачевского бун-

та»? 

  

15 Формирование 

характера Пет-

ра Гринева 

1 Практи-

кум 

Нравственная оценка 
личности героя. Гри-
нев и Савельич. Роль 
эпиграфов 

Репродуктивная: 

осмысление сю-
жета произведе-
ния, изобра-
женных в нем со-

бытий, харак-
теров; ответы на 
вопросы, сжатый 
пересказ глав 1,2; 
продуктивная, 

творческая: рас-

сказ- рассужде-
ние «Почему 
крепостной дядь-
ка Савельич вы-
зывает симпатию 
у читателя?»; 

Понимать: особенности 

жанра, роль эпиграфов; 

уметь выделять сцены, 

рисующие формирова-

ние личности рассказ-

чика до «неожиданных 

происшествий», имев-

ших большое влияние 

на всю его жизнь и при-

ведших к серьезным из-

менениям и потрясени-

ям 

История: историче-
ский комментарий 
(быт и нравы дво-
рянского общества 
18 века). Русский 

язык: словарная 
работа (долг, честь, 
достоинство, басти-
он, облучок, рекрут, 
шаматон и др.). 
Литература: 

Д.И.Фонвизин 
«Недоросль»: сопос-
тавить урок Петру-
ши Гринева и урок 
Митрофанушки, 
указать на сходство 

Ответить на вопросы: 
что хорошего и что дур-
ного вынес Гринев из 
детских и отроческих 
лет? Можно ли считать, 

что Петруша полностью 
усвоил взгляды отца на 
военную службу и стро-
гие представления о сы-
новнем долге? 

  



поисковая: ком-

ментирование 
произведения 
(эпизоды «Встре-
ча с Зуриным» и 
«Встреча с бро-
дягой- «вожа-

тым»), установ-
ление ассоциатив-
ных связей с про-
изведением жи-
вописи; Исследо-

вательская: ана-

лиз художествен-
ного текста в со-
поставлении с 
произведением 
Д.И.Фонвизина 
(урок Петруши и 

урок Митрофа-
нушки) 

и различия. 

ИЗО: репродукция 
картины худ. 
А.Н.Бенца «Отъезд 
Гринева из роди-
тельского дома»: 
найти сцену, иллю-

стрированную ху-
дожником, зачитать 

16 Проблемы 
чести, 
достоинства,. 

нравственного 
выбора в 
романе 
А.С.Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 
 

1 Практи-

кум 

Путь духовного ста-
новления главного 
героя. Гринев и 

Швабрин 
 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

главы «Крепость»; 

продуктивная, 

творческая: крат-

кий рассказ о жизни 

Гринева до восста-

ния (жизнь дворян-

ского недоросля), 

устное словесное 

рисование (сцена 

дуэли), сравнитель-

ная характеристика 

Гринева и Швабри-

на; поисковая: 

комментирование 

художественного 

текста, самосто-

ятельный поиск 

ответов на проб-

лемные вопросы; 

исследователь-

ская: анализ текста 

(поведение Гринева 

в ситуации про-

игрыша ста рублей 

Понимать, что са-
мостоятельная жизнь 
Гринева - это путь утра-

ты многих иллюзий, 
предрассудков, обога-
щение его внутреннего 
мира; уметь анализиро-
вать текст, оценивая не-
прерывную цепь испы-

таний чести героя и че-
ловеческой порядоч-
ности, давать сравни-
тельную характеристику 
героям 
 

Русский язык: 
словарная работа 
(сатисфакция, вес-

товщица, позитура, 
епитимия). 
ИЗО: иллюстра-
ция худ. П.Соко-
лова «Савельич 
останавливает ду-

эль»: устное сло-
весное рисование 
сцены 
 

Ответить на вопросы: 

почему финал романа 

остался «открытым»? В 

чем смысл деталей био-

графии героя, о которых 

говорится в послесло-

вии? Чем можно объяс-

нить, что Пушкин не 

рисовал Швабрина 

сплошь черной краской? 

  



Зурину, встреча с 

вожатым, любов-

ный конфликт) 

17 Маша Мироно-

ва - нравствен-

ный идеал 

А.С.Пушкина 

1 Практи-

кум 

 

Семья капитана Ми-

ронова. Маша Миро-

нова – милый Пуш-

кину тип русской 

женщины. Нравст-

венная красота ге-

роини. Смысл назва-

ния романа. 

Рецептивная: чте-

ние главы 5 (эпизод 

отказа Маши выйти 

замуж без благо-

словения родителей 

Гринева);  продук-

тивная, творче-

ская: сообщение 

«История от-

ношений Гринева и 

Маши Мироновой»; 

поисковая: ком-

ментирование ху-

дожественного тек-

ста, установление 

ассоциативных свя-

зей с произве-

дениями живописи; 

исследователь-

ская: анализ текста 

(сопоставление 

сцен «Спасение 

Гриневым Маши от 

рук Швабрина» и 

встреча Маши с 

императрицей») 

Понимать: отношение 

автора и других дейст-

вующих лиц к героине; 

уметь анализировать 

текст художественного 

произведения, оценивая 

высокие духовные каче-

ства Маши, ее близость к 

народу, объяснять роль 

эпиграфов, народных 

песен в раскрытии ха-

рактера героини, глуби-

ны ее натуры, силы люб-

ви, способности к боль-

шому и глубокому чув-

ству; объяснять смысл 

названия романа 

Русский язык: 

словарная работа 

(душевное богатст-

во, нравственная 

чистота, народная 

основа образа). 

ИЗО: иллюстрации 

С. Герасимова, 

портрет императ-

рицы кисти В.Боро-

виковского : какой 

изображают импе-

ратрицу художники 

и как она показана в 

романе? 

Ответить на вопросы: 

что в сценах «Спасение 

Гриневым Маши от рук 

Швабрина» и «Встреча 

Маши с императрицей» 

общего и чем они раз-

личаются? Как вы ду-

маете, для чего была 

нужна автору встреча 

Марьи Ивановны с им-

ператрицей? 

 

  

18 Тема 

«русского 

бунта» и об-

раз Пугачева 

 

1 Практи-

кум 

Отношение автора и 

рассказчика к народ-

ной войне. Своеоб-

разие личности Пу-

гачева. Пугачев как 

историческое лицо и 

как художественный 

образ 
 

Репродуктивная: 

близкий к тексту 

пересказ калмыц-

кой сказки; про-

дуктивная, твор-

ческая: вырази-

тельное чтение опи-

сания бурана в сте-

пи, устное словес-

ное рисование 

(портреты «наперс-

ников самозванца» 

- Белобородова, 

Хлопуши); поиско-

вая: комментиро-

вание художест-

венного текста: по-

явление Пугачева 

Уметь: объяснять, как 
изображен восставший 
народ в романе, отно-
шение автора к пробле-
ме народного восста-

ния, как к «бунту, бес-
смысленному и беспо-
щадному», масштаб и 
сложность личности 
Пугачева, роль Пуга-
чева в жизни героя; 

сравнивать изо-
бражение Пугачева в 
«Капитанской дочке» и 
в «Истории пугачевско-
го бунта», сравнивать 
Пугачева и Екатерину 

II; оценивать сложность 

Русский язык: 

словарная работа 

(обреченность, 

противоречивость, 

непредска-

зуемость). ИЗО: 

иллюстрации худ. 

С.Герасимова: та-

ким ли вы пред-

ставляете себе Пу-

гачева? Найти в 

главе «Мятежная 

слобода» описание 

Пугачева Грине-

вым и сопоставить 

с иллюстрацией. 

 

Ответить на вопросы: в 

каких сценах романа 

показано, что Пугачев 

обречен и скорая 

страшная гибель неми-

нуема? С какой целью 

автор делает Гринева 

свидетелем казни Пу-

гачева? Создать два 

портрета- миниатюры 

Пугачева (один - глазами 

Гринева, другой - глаза-

ми Савельича) 

  



на страницах рома-

на (главы «Вожа-

тый», «Пугачевщи-

на», «Приступ»); 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопро-

сы; исследователь 

ская: анализ худо-

жественного текста 

(главы «Незваный 

гость» - Гринев на 

военном совете Пу-

гачева, «Мятежная 

слобода» - Гринев у 

Пугачева в его 

«дворце» в Берд-

ской слободе, «Си-

рота» - спасение 

Марьи Ивановны) 

и противоречивость че-

ловеческого облика Пу-
гачева, мотив превра-
щения в создании об-
раза Пугачева, при-
шедший из фольклора 
 

 

19 «Капитан-
ская дочка» - 
поэтическое 
завещание 
Пушкина. 
Судьба чело-

веческая и 
судьба на-
родная в ро-
мане. Исто-
рическая 
правда и ху-

дожествен-
ный вымы-
сел. Точ-
ность и ла-
конизм пуш-
кинской 

прозы 
 

1 Практи-

кум 

Идейно- художест-

венная структура ро-

мана, способы выра-

жения позиции авто-

ра. Жанровое своеоб-

разие произведения. 

Историзм ху-

дожественной лите-

ратуры, реализм, ро-

ман (начальные пред-

ставления) 

Продуктивная, 

творческая: 
сообщение 
«Бунтовщики- 
пугачевцы в 
изображении 

рассказчика», 
характеристика 
образа Пугачева 
(по плану); 
исследователь-

ская: сравнение 

исторической 
песни «Правеж» 
с народной раз-
бойничьей пес-
ней «Не шуми, 
мати зеленая 

дубровушка...», 
архивного доку-
мента «История 
Пугачева» и ро-
мана «Капитан-
ская дочка» 
 

Знать, почему роман 
«Капитанская дочка» 
называют поэтическим 
завещанием Пушкина; 
как соотносится в про-
изведении историче-

ская правда и художе-
ственный вымысел; 
понимать: особенности 
жанра, идейно-
художественное содер-
жание романа, место 

обычного человека в 
великих исторических 
событиях; 

уметь: находить и объ-
яснять приметы романа 
в его композиции, 

смысл эпиграфов, раз-
личать историческую 
правду и художествен-
ный вымысел, анализи-
ровать роль пословиц и 
поговорок, пейзажа, 

деталей в описании со-
бытий и в раскрытии 
характеров героев; объ-

Литература: жан-
ровый принцип; 
повесть, роман, ис-
торический роман, 
семейные записки, 
хроники, мемуары. 

Историческая песня 
«Правеж» и народ-
ная разбой-ничья 
песня «Не шуми, 
мати зеленая дубро-
вушка...»: что об-

щего и в чем разни-
ца в описании «суда 
царя» над разбойни-
ком? 
 

Составить таблицу - 
сравнение описание 
внешности Пугачева в 
материалах Военной 
коллегии, «Истории 
Пугачева» и «Капи-

танской дочке». 
Ответить на вопросы: 

есть ли разница меж-

ду научным и худо-

жественным произве-

дением? Почему 

Пушкин решил вести 

повествование не от 

своего лица, а от име-

ни Гринева? 

 
 

  



яснять связь описания 

картин природы с разви-
тием сюжета 

20-

21 

Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

2 Уроки 

развития 

речи 

Тема, идея, план. 

Гринев в жизненных 

испытаниях 

Продуктивная, 

творческая: 

анализ созвуч-

ных тем, опре-

деление границ 

темы, основной 

мысли сочине-

ния, система-

тизация отобран-

ного материала, 

составление пла-

на 

 

Уметь: обдумывать те-

му, ставить перед собой 

вопросы, определяющие 

ход рассуждения, опре-

делять основную мысль 

сочинения в соответст-

вии с заданной темой, со-

ставлять план сочинения 

и следовать логике дан-

ного плана при напи-

сании работы, фиксиро-

вать свои мысли, чита-

тельские переживания, 

обосновывать свою точ-

ку зрения, строить раз-

вернутое высказывание, 

соблюдая нормы литера-

турного языка 

 Редактирование напи-

санного. 

Создание со-

чинения «Береги 

честь смолоду» 

(Гринев в жизнен-

ных испытаниях) 

 

  

22 Повесть «Пи-

ковая дама» - 

вершина пуш-

кинской прозы 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

Проблема человека и 
судьбы. Система об-

разов персонажей в 
повести. Германн как 
художественное от-
крытие Пушкина. 
Композиция повести 

Репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

пересказ сюжета; 
продуктивная, 

творческая: устное 
словесное рисование 
портретов трех 
жертв Германна: 

графини, Елизаветы 
Ивановны, его само-
го; сцен «Германн в 
спальне графини», 
«Германн на отпева-
нии», «Германн 

перед призраком 
графини»; составле-
ние киносценария по 
главе 6 повести и 
сопоставление с 
телефильмом 

(А.Демидова, 
И.Смоктуновский); 
поисковая: само-
стоятельный поиск 
ответа на проблем-
ные вопросы, уста-

Знать: историю созда-
ния повести, понимать: 

ее нравственную про-
блематику, особенности 
жизненной философии 
героя, уметь: сравни-
вать «Пиковую даму» с 
другими произве-

дениями пушкинской 
прозы; объяснять худо-
жественное своеобразие 
повести, тайны стиля 
(строй фразы, особенно-
сти лексики, темп по-

вествования), различие в 
музыкальной интерпре-
тации и исполнитель-
ских стилях сменой ис-
торических эпох и пси-
хологической зависимо-

стью исполнителя от 
своего времени 

Русский язык: 

словарная работа 

(мирандоль, понти-
ровать, фижмы, 
дворецкий, кабали-
стика и др.). 
Музыка и театр: 

театральная ин-

терпретация пуш-
кинской повести: 
актерская трактовка 
образов Германна и 
графини. Опера 
П.И. Чайковского 

«Пиковая дама»: в 
чем Чайковский 
следует Пушкину и 
где спорит с ним? 

Ответы на вопросы: как 
объяснить обращение 

Пушкина к прозе? Что 
означает пушкинская 
формула «смиренная 
проза»? Отвечает ли ей 
«Пиковая дама»? В чем 
своеобразие соседства 

«века нынешнего и века 
минувшего» в повести? 
Как сумел писатель вме-
стить в считанные стра-
ницы два столетия? 

  



новление ассоциа-

тивных связей с про-
изведениями музы-
ки; исследователь-

ская : анализ текста, 
сопоставление худо-
жественного текста с 

разным исполнением 
партий Германа в 
опере П.И. Чайков-
ского 

23 Кавказ в жизни 

и творчестве 

М.Ю.Лермонто 

ва. Своеобра-

зие сюжета и 

композиции 

поэмы «Мцы-

ри» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о поэте. Исто-

рия создания поэмы 
«Мцыри». Тема и 
идея произведения. 
Философский смысл 
эпиграфа. Ком-
позиция поэмы 

 

Рецептивная: чте-

ние поэмы и статьи 

учебника; репро-

дуктивная: 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: сооб-

щение о Лермонто-

ве; поисковая: 

комментирование 

художественного 

текста 

Понимать, что значил 

Кавказ для Лермонтова- 

человека, Лермонтова-

поэта, Лермонтова-

офицера; знать: факты 

жизни и творчества поэта, 

связанные с Кавказом, 

историю создания поэмы, 

ее сюжет, понимать тему 

и идею произведения; 

уметь выявлять струк-

турные особенности по-

эмы, объяснять связь 

эпиграфа с темой и идеей, 

роль монолога в раскры-

тии внутреннего мира 

героя 

Русский язык: 

словарная работа 

(алтарь, прах, чадра 

и др.) История: 

историческая 

справка о монасты-

рях в 14 и 19 веках 

(книга «Читаем, 

думаем, спо-

рим...»). Литера-

тура: библейская 

легенда об изра-

ильском царе Сауле 

и его сыне Иона-

фане 

Составить план по-

эмы. Ответить на во-

просы: как эпиграф 

связан с темой и идеей 

произведения; почему 

повествование в 24 

главах поэмы пере-

дано герою? 

 

  

24 Судьба сво-

бодолюбивой 

личности в 

поэме 

 

1 Практи-

кум 

Трагическое проти-
востояние человека 
и обстоятельств. 
Романтический ге-
рой. Свободолюбие 

личности в поэме. 
Роль вступления, 
лирического моно-
лога, пейзажа в по-
эме 
 

Рецептивная: 
перечитывание 
текста и полно-
ценное его вос-
приятие; репро-

дуктивная: пере-
сказ жизни Мцы-
ри в монастыре, 
продуктивная, 

творческая: уст-
ное словесное 

рисование - опи-
сание утра 
(гл.11), романти-
ческие пейзажи 
(гл.6); поиско-

вая: комменти-

рование текста, 
самостоятельный 

Понимать духовный 

мир, мысли и чувства 

героя, трагические про-

тиворечия между ог-

ромными силами его 

души и жизненными об-

стоятельствами; замысел 

автора; выявлять спосо-

бы и средства раскрытия 

образа главного героя 

поэмы (пейзаж, портрет, 

деталь, изобразительно- 

выразительные средст-

ва); уметь давать ха-

рактеристику лите-

ратурному герою 

Русский язык: 
словарная работа 

(образ в литературе, 

романтический ге-

рой). Найти в сло-

варе значение слова 

«исповедь»; оп-

ределить, в каком 

значении упот-

реблено это слово в 

поэме? ИЗО: иллю-

страция художника 

И.Тоидзе (эпизод 

боя с барсом): уда-

лось ли художнику 

передать пафос по-

эмы? Каким вы ви-

дите Мцыри- борца? 

Составить план харак-
теристики главного ге-
роя. 
Ответить на вопросы: 
что значит для Мцыри 

быть свободным? Что 
значит жить для героя? 
 

  



поиск ответа на 

проблемный во-
прос, установле-
ние ассоциа-
тивных связей с 
произведениями 
живописи; иссле-

довательская: 
анализ эпизодов 
(бегство из мона-
стыря, встреча с 
грузинкой, бой с 
барсом), сравне-

ние пейзажей в 
гл.11 и гл.22 

25 Своеобразие 
поэмы 
«Мцыри» как 

романтиче-
ской поэмы 
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Литературные тра-

диции ро-

мантической поэмы. 

Способы раскрытия 

образа главного ге-

роя. В.Г. Белинский 

о поэме «Мцыри» 

 

Рецептивная: чте-
ние статей учебни-
ка «Поэма Лермон-

това «Мцыри» в 
оценке русской 
критики», «Роман-
тически условный 
историзм 
М.Ю.Лермонтова»; 

продуктивная, 

творческая: выра-
зительное чтение 
наизусть отрывка, 
рассказ о Мцыри по 
плану; поисковая: 

самостоятельный 
поиск ответа на 
проблемные вопро-
сы; исследова-

тельская: сопоста-
вительный анализ 

высказываний 
И.Андроникова о 
М.Ю.Лермонтове с 
высказываниями 
В.Г.Белинского, 
Д.Е.Максимова, 

В.И.Коровина о 
Мцыри и о поэме 

Знать: черты ро-
мантизма как лите-
ратурного направления, 

определение понятия; 
уметь: выявлять черты 
романтизма в поэме 
«Мцыри», объяснять ее 
своеобразие особенно-
стями романтизма, про-

явившимися в поэме, 
оценивать лирически 
приподнятый язык по-
эмы определять стихо-
творный размер 
 

Русский язык: 

словарная работа 
(антагонизм, пас-

сивный, патетика, 
пафос, ямб). 
ИЗО: иллюстра-
ции худ. Л.О. Пас-
тернака «Исповедь 
Мцыри» (1891), 

И.С.Глазунова 
«Мцыри у окна 
монастырского 
храма» (1964): как 
вы можете объяс-
нить причину об-

ращения к творче-
ству М.Ю. Лер-
монтова ху-
дожников разных 
эпох? 
 

Тезисы лекции учите-
ля, статьи учебника. 
Ответить на вопрос: 

какие новые стороны в 
понимании поэмы 
«Мцыри», образа глав-
ного героя раскрыла 
для вас литературная 
критика? Объяснить 

смысл выражений Бе-
линского, харак-
теризующего Мцыри: 
«сосредоточенное чув-
ство», «несокрушимая 
сила», «могучая на-

тура». На основании 
текста поэмы подтвер-
дить их справед-
ливость. Почему Бе-
линский писал о звуч-
ном и однообразном 

падении ямба в поэме 
М.Ю. Лермонтова? 
 

  

26 Анализ эпизо-

да из поэмы 

М.Ю. Лер-

1 Урок 

развития 

речи 

Эпизод «Исповедь 

Мцыри» 

 

Исследователь-

ская: анализ тек-

ста 

Уметь определять гра-
ницы эпизода в произ-
ведении, его тему, на-

 Анализ эпизода   



монтова 

«Мцыри» 

 

 сколько он важен в 

раскрытии темы всего 
произведения, его роль 
в композиции, давать 
характеристику персо-
нажу, проследить раз-
витие его чувств, оце-

нивать особенности 
речи, определять роль 
изобразительно- выра-
зительных средств в 
эпизоде 

27 Н.В.Гоголь - 
писатель- са-
тирик. Исто-
рия создания 
комедии «Ре-
визор» и ее 

первой по-
становки 
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Н.В.Гоголь - писа-
тель- сатирик. Жиз-
ненная основа коме-
дии «Ревизор». «Ре-
визор» в театре 
 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о пи-

сателе, статьи 

«Замысел, напи-

сание и поста-

новка «Ревизо-

ра»; продук-

тивная, твор-

ческая: заочная 

экскурсия «19 

апреля 1836 года 

- первое пред-

ставление «Ре-

визора» в Алек-

сандринском 

театре», сооб-

щения учащих-

ся«Постановка 

«Ревизора» в 

Москве» 

Знать: факты жизни и 

творческой деятельности 

Н.В. Гоголя, историче-

ские события, отра-

женные в комедии, твор-

ческую и сценическую 

истории пьесы, реакцию 

на нее зрителей и им-

ператора Николая I, про-

тиворечивые оценки пье-

сы современниками; 

История: истори- 
ко-бытовой ком-
ментарий: Россия 
19 века, российская 
государственность 
Николая I(бытовая 

жизнь провинци-
альной России, чи-
новничье- бюро-
кратическое прав-
ление крепо-
стнической Рос- 

сии 30-х годов). 
Литература: ко-

медия, драма, кол-

лизия, конфликт, 

сюжет, экспозиция, 

завязка, кульмина-

ция, развязка.  

Русский язык: 

объяснить значения 

слов, связанных с 

театральным пред-

ставлением: акт, 

декорация, костю-

мер, мизансцена, 

монолог, режиссер, 

ремарка, реплика, 

афиша 

Ответить на вопросы: 
почему комедия Гоголя 
была воспринята чи-
новничьим миром резко 
отрицательно? Какое 
обоснование для этого 

дает нам писатель? 
 

  

28 «Ревизор» как 

социальная 

комедия 

1 Лекция Разоблачение нрав-
ственных и социаль-
ных пороков чинов-

ничьей России. «Ре-
визор» в современ-
ных постановках 

Рецептивная: 

чтение замеча-
ний для актеров 

«Характеры и 
костюмы», явле-
ния 1-5; 

Знать: содержание ко-
медии, понимать ее сю-
жет, черты обществен-

ного строя России пер-
вой половины 19 века, 
обстоятельства, при-

Русский язык: 

словарная работа (ори-
гинал, инкогнито, 

министерия, предуве-
домить, взяточниче-
ство, казнокрадство, 

Ответить на вопросы: 
какие общественные по-
роки обличает Гоголь в 

деятельности городни-
чего и чиновников уезд-
ного города? Почему все 

  



репродуктив-

ная: ответы на 
вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: со-
общение «Нико-
лаевская Россия 

во времена Гого-
ля», сообщение о 
некоторых со-
временных по-
становках «Реви-
зора», чтение по 

ролям, устное 
словесное рисо-
вание (образ 
уездного горо-
да); исследова-

тельская: ана-

лиз текста пьесы, 
образов чинов-
ников 

ведшие чиновников к их 

роковой ошибке;  
уметь подтверждать 

примерами из первого 

действия пьесы повсе-

местность произвола и 

беззакония властей, изо-

браженных Гоголем, по-

чувствовать нарастание 

страха, стремительность 

развития первого дейст-

вия, определять завязку 

действия комедии 

 

самоуправство, про-

извол, безнаказан-
ность, мошенничество, 
подобострастие, фан-
тасмагория).  
ИЗО: иллюстрация 
худ. П.Боклевского к 

действию I, явл.1: 
какую сцену ил-
люстрирует ху-
дожник? 

герои комедии названы 

Гоголем по имени и от-
честву, а Сквозник- 
Дмухановский - Город-
ничим? 

29 Хлестаков и 

хлестаков-

щина 

 

1 Практи-

кум 

Мастерство Гоголя- 
драматурга в созда-

нии образа Хлеста-
кова. Авторские 
средства раскрытия 
характера. Хлеста-
ковщина как нравст-
венное явление 
 

Репродуктив-

ная: пересказ 

(прошлое Хле-
стакова); про-

дуктивная, 

творческая: уст-
ное словесное 
рисование сцен 

(как городничий 
готовился к 
встрече с ревизо-
ром; как прини-
мали Хлестакова 
в богоугодных 

заведениях), чте-
ние по ролям (яв-
ление 2 действия 
II), выразитель-
ное чтение мо-
нолога Хлестако-

ва (явл. 6 дейст-
вия III), сообще-
ние об испол-
нителях роли 
Хлестакова; 

Уметь анализировать 

поступки, поведение, 

характер Хлестакова в 

различных ситуациях; 

оценивать речь героя, 

отражающую особенно-

сти его характера и 

взаимоотношения с дру-

гими персонажами; объ-

яснять роль пятого дей-

ствия в раскрытии ис-

тинного лица Хлестако-

ва; уметь сопоставлять 

разноречивые оценки 

Хлестакова, высказы-

вать свою точку зрения; 

понимать, что такое 

хлестаковщина 

 

Русский язык: 

словарная работа 

(пассаж, нази-
дательность, в 
эмпиреях, парти-
кулярный, нота-
ция, подорожная 
и др.). 

ИЗО: иллюстрации 
худ. А. Константи-
новского «Хлеста-
ков рассказывает», 
«Хлестаков берет 
деньги»: найти ци-

таты в тексте, сде-
лать подписи к ил-
люстрациям 
 

Ответить на вопросы: 
как вы можете объяс-

нить смысл фамилии 
Хлестакова? В чем за-
гадка характера Хле-
стакова? Почему, по 
вашему мнению, автор 
заставляет своего героя 

покинуть сцену в IV 
действии? 
 

  



исследователь-

ская: анализ тек-

ста (сопоставле-

ние сцен явл. 3 и 

5 действия I, 

явл.3-5,8 действия 

II (монолог Оси-

па, явл.1), дейст-

вия III 

30 Образ города 
и тема чинов-
ничества в 

комедии. Са-
тирическая 
направлен-
ность произ-
ведения 
 

1 Практи-

кум 

Мастерство построе-
ния интриги в пьесе. 
Особенности кон-

фликта. Мно-
гозначность финала. 
Смысл эпиграфа 
 

Продуктивная, 

творческая: 
связный рассказ о 

городничем, чте-
ние по ролям яв-
лений 3,7 четвер-
того действия, 7, 
8 пятого дейст-
вия; составление 

таблицы- схемы 
«Поведение 
чиновников и 

Хлестакова»; 

поисковая: ком-

ментирование 

художественного 

текста(явл.10,11); 

исследователь-

ская: анализ IV, 

V действий ко-

медии, сопос-

тавление разно-

речивых оценок 

Хлестакова 

Уметь: объяснять ком-
позицию пьесы, пони-
мать роль «миражной 

интриги», называть 
средства  создания об-
раза Петербурга («стра-
хоточивого города), 
объяснять значение 
«немой сцены», ее сим-

волический смысл, ком-
позиционную роль, со-
четание комического с 
драматическим; оце-
нивать язык комедии, 
авторское отношение к 

изображаемому; исполь-
зовать в своей речи вы-
ражения, ставшие «кры-
латыми» 

ИЗО: 

иллюстрации худ. 
П.М. Боклевского, 

Д.Н. Кардовского, 
А.И. Константи- 
новского, К.А. Са-
вицкого: какие сце-
ны комедии иллю-
стрируют художни-

ки? Определить 
сходство и отличия 
взглядов автора и 
художников на 
изображенное 

Ответить на вопросы: 

что положено в осно-

ву взаимоотношений в 

чиновном мире? Что 

потеряла бы комедия, 

если бы не было за-

ключительной сцены? 

Как проявляет себя в 

комедии единствен-

ное, по словам автора, 

«честное, благородное 

лицо ее» - смех? 

  

31 Основной кон-

фликт пьесы и 

способы его 

разрешения. 

Силы обличе-

ния социально-

го зла в коме-

дии 

1 Практи-

кум 

Знаменитые сцены и 

знаменитые реплики 

комедии. Мастерство 

композиции и рече-

вых характеристик. 

Авторские ремарки в 

пьесе 

Продуктивная, 

творческая: ре-
цензия на самый 
комичный эпизод 

в «Ревизоре»; 
сообщение «О 
чем свидетельст-
вуют «говоря-
щие» фамилии в 
комедии?»; за-

щита вариантов 
цитатного плана 
комедии; 
исследователь-

Уметь делать обобщен-
ные выводы о героях 
комедии, объяснять: 
конфликт и сюжет ху-

дожественного произве-
дения, как в действии 
драматического произ-
ведения обнаружи-
ваются особенности ха-
рактеров героев, отно-

шение драматурга к изо-
бражаемой им жизни; 
сравнивать сюжеты 
драматического и эпи-

Литература: 
Д.И.Фонвизин 
«Недоросль»: осо-
бенности от-

ражения дейст-
вительности в ху-
дожественном про-
изведении, струк-
тура драматическо-
го произведения и 

образ героя, ремар-
ки в пьесе как один 
из приемов созда-
ния образов. Общее 

Разъяснить слова лите-

ратуроведа Н.Н. Скато-

ва: «Всякий хоть на ми-

нуту или на несколько 

минут становился или 

станет Иваном Алексан-

дровичем Хлестаковым. 

Но останется им только 

тот, кто этого не подоз-

ревает в отношении к 

себе» 

  



ская: два моно-

лога на сцене 
(работа с «акте-
ром»: презента-
ция); сопостав-
ление с произве-
дением ху-

дожественной 
литературы 

ческого произведений, 

определять компози-
ционные элементы ко-
медии, наблюдать над 
речью действующих 
лиц, выделять слова и 
выражения персонажей, 

характеризующие их, 
определять роль рема-
рок в пьесе 

и различное в ко-

медиях Фонвизина 
и Гоголя 

32 Зачет по 

произведе-

ниям 

А.С.Пушкин

а «Капитан-

ская дочка», 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри», 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Урок 

контро-

ля 

 

Содержание изучен-

ных произведений. 

Проблемы произве-

дений А.С. Пушки-

на, М.Ю. Лермон-

това, Н.В. Гоголя. 

Теоретико- литера-

турные понятия, изу-

ченные в первом по-

лугодии 

Продуктивная, 

творческая: уст-

ное словесное 

рисование; 

поисковая: раз-

вернутый ответ 

на проблемный 

вопрос; исследо-

вательская: ана-

лиз текста 

 

Знать: содержание 

изученных произ-

ведений, теоретико-

литературные понятия; 

уметь: узнавать героя 

по портрету, интерьеру, 

детали, характеристике, 

реплике; анализировать 

прочитанные произве-

дения, оценивать по-

ступки героев, их речь; 

 Творческий зачет по 

станциям: «Текстовая», 

«Теоретическая», 

«Проблемная», «Твор-

ческая» 

 

  

33 «Шинель» - 

одна из пе-

тербургских 

повестей 

 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

 

Н.В. Гоголь и Пе-

тербург. Жизненные 

источники повести. 

Изображение чи-

новничества и «ма-

ленького человека». 

Авторское отноше-

ние к герою и собы-

тиям 

 

Рецептивная: чте-

ние наиболее за-

помнившихся 

фрагментов текста; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: заоч-

ная экскурсия «Го-

голевский Петер-

бург - город при-

зраков»; чтение по 

ролям диалога 

Акакия Акакиевича 

с Петровичем и 

генералом во время 

аудиенции, рассказ 

о восприятии жиз-

ни безымянного 

молодого человека, 

подбор цитат, со-

ставление словаря 

для характеристики 

персонажа 

Знать: обстоятельства 
жизни Н.В. Гоголя в 
Петербурге в 30-е годы, 
творческую историю 
повести, её сюжет; 
  уметь оценивать инто-

нации рассказчика при 

обрисовке взрослого че-

ловека, чиновника, 

«вечного титулярного 

советника» в начале по-

вести, изменение стиля 

повествования от коми-

ческого до патетическо-

го, приводить примеры, 

анализировать речь пер-

сонажей, при вырази-

тельном чтении отра-

зить стилистические по-

люсы смешного и 

страшного 

Русский язык: 

словарная работа 
(капитан- исправ-
ник, серпянка, ко-
ленкор, тавлинка). 
ИЗО: иллюстрации 

худ. А.В.Ванециана 
и Кукрыниксов: ка-
ким изображают 
художники глав- 
ного героя? Каким 
его видит писатель? 

 

Ответить на вопросы: 

почему автор наделяет 

героя невразумительной 

речью? Какую роль в 

утверждении идеи по-

вести играет краткий 

рассказ о молодом чело-

веке, вначале шутившем 

над Акакием Акакиеви-

чем, а потом увидевшем 

все в «другом виде»? 

  

34 Гуманистиче-

ский смысл 

1 Практи-

кум 

Человек, лицо и вещь 
в художественном 

Продуктивная, 

творческая: раз-
Уметь: анализировать 
текст повести, делать 

Литература: 

«Станционный 
Ответить на вопросы: 
какую роль в повести 

  



повести «Ши-

нель» 

мире Гоголя. Роль 

«значительного ли-
ца» в истории Ака-
кия Акакиевича. 
Роль фантастики в 
художественном 
произведении 

вернутый ответ на 

вопрос «Чем стала 
шинель в жизни 
Акакия Акакиеви-
ча?»; составление 
киносценария по 
эпизодам (группо-

вая работа); иссле-

довательская: со-
поставление ил-
люстраций к по-
вести Б. Кустодие-
ва и Кукрыниксов, 

сопоставление 
«Шинели» с «Пи-
ковой дамой», 
«Станционным 
смотрителем» 
А.С.Пушкина 

выводы об изменениях в 

портрете, поведении, 
речи, настроении Баш-
мачкина с появлением 
шинели; оценивать от-
ношение автора к изо-
бражаемому, роль «зна-

чительного лица» в ис-
тории Акакия Акакие-
вича, роль художествен-
ной детали и фантастики 
в повести; сопоставлять 
литературные произве- 

дения, выявлять общие 
мотивы, темы и своеоб-
разие каждого из них; 
уметь выражать свое 
отношение к героям и 
событиям 

смотритель» 

А.С.Пушкина (Сам-
сон Вырин), «Ши-
нель» Н.В. Гоголя 
(Акакий Акакиевич 
Башмачкин): что за 
душой каждого из 

героев? 
ИЗО: иллюстрации 
Б. Кустодиева и 
Кукрыниксов: какие 
качества героев 
подчеркивают ху-

дожники в своих 
иллюстрациях? 

играет «значительное 

лицо»; почему у него 
нет ни имени, ни фами-
лии? Как соотнести эту 
особенность изо-
бражения с маленькой 
деталью - отсутствием 

лица у генерала, изо- 
браженного на табакер-
ке портного? Как вы по-
нимаете авторскую по-
зицию Гоголя в «Ши-
нели» - только как 

просьбу о милосердии 
или одновременно как 
выражение резкого про-
теста? 

35 Н.С.Лесков. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа 

«Старый 

гений» 

1 Лекция Слово о писателе. 
Изображение психо-
логического со-
стояния человека. 
Защита обездолен-

ных. Сатира на чи-
новничество. Разви-
тие понятия о рас-
сказе. Художествен-
ная деталь как сред-
ство создания худо-

жественного образа 

Рецептивная: чте-
ние статьи учебни-
ка, чтение расска-
за; репродуктив-

ная: ответы на во-

просы; поисковая: 
самостоятельный 
поиск ответа на 
проблемные во-
просы, установле-
ние ассоциативных 

связей с произве-
дениями живо-
писи; самостоя-
тельное формули-
рование вопросов 
по тексту 

Знать: автора, со-
держание рассказа; 
уметь выявлять нравст-
венные проблемы, объ-
яснять смысл эпиграфа, 

названия рассказа; оп-
ределять роль художе-
ственной детали в соз-
дании художественного 
образа 

Русский язык: 

словарная работа 
(уряд, праведник, 
прификс). ИЗО: 
репродукция кар-

тины И.Пчелко: 
такими ли вы пред-
ставляли героев 
рассказа «Старый 
гений»? 

Составить вопросы по 
каждой главе. Выписать 
из текста крылатые вы-
ражения, поговорки 

  

36 Л.Н.Толстой 

как поборник 

суровой 

правды жизни. 

Социально- 

нравственные 

проблемы 

рассказа 

«После бала» 

1 Практи-

кум 

Слово о писателе. 

«После бала» как вос-

поминание о впечат-

лениях юности. Герои 

и их судьбы. Обличи-

тельная сила рассказа 

Рецептивная: чте-

ние статей учебника 

и книги «Читаем, ду-

маем, спорим...»; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

пересказ с опорой на 

ключевые слова; 

продуктивная, 

творческая: устное 

иллюстрирование 

Знать: факты жизни и 
творческого пути писа-
теля, историю создания 
рассказа, его со-
держание; понимать 

жизненную позицию 
главного героя, пере-
кличку двух эпох, изо-
браженных писателем: 
40-е годы 19 века (время 
Николая I) и 900-е годы; 

Русский язык: 

словарная работа 
(даггеротипный, ка-
мергер, пюсовый, фе-
роньерка, опойковые 

сапоги, шпицруте-
ны). ИЗО: иллюстра-
ция худ. В.Гильберта 
- эпизод «Бал», худ. 
Е. Лансере - эпизод 
«Сквозь строй», Х.Г. 

Ответить на вопросы: 

как связан рассказ с за-

писями в дневнике и 

приведенными отрыв-

ками из публицисти-

ческих сочинений писа-

теля? Оправдывает ли 

рассказ «После бала» 

первоначально данное 

ему заглавие: «Рассказ о 

бале и сквозь строй», 

  



эпизодов, чтение по 

ролям начала рас-

сказа; 

поисковая: установ-

ление ассоциативных 

связей с произведе-

ниями живописи, 

комментирование 

текста 

объяснять причину об-

ращения писателя к 
давно прошедшим со-
бытиям, понимать обли-
чительную силу рас-
сказа, «срывание масок» 
с людей, нарушающих 

законы добра, давать 
характеристику главно-
му герою рассказа 

Гейслера «Наказание 

палками»: какие ил-
люстрации вы бы на-
рисовали к произве-
дению Л.Н.Толстого? 
Как своими ри-
сунками вы бы ак-

центировали то, «что 
хорошо» и «что дур-
но» в жизни, запечат-
ленной в рассказе? 

«Дочь и отец», «А вы 

говорите...»? 

Почему «После бала» 
можно назвать рассказом 
в рассказе? 

37 Особенности 

композиции 

рассказа. Ав-

тор и рассказ-

чик в произ-

ведении 

1 Практи-

кум 

Мастерство 

Л.Н.Толстого в рас-
сказе «После бала». 
Контрастное по-
строение рассказа 
как способ выраже-
ния его идеи. Иван 

Васильевич как ге-
рой- рассказчик. 
Психологизм расска-
за 

Репродуктивная: 

подробный пересказ 
двух частей текста; 
продуктивная, 

творческая: устное 
словесное рисование 
(портрет полковника 

на балу и на плацу); 
составление рассказа 
об Иване Василь-
евиче; поисковая: 
самостоятельный 
поиск ответа на 

проблемные вопро-
сы; исследователь-

ская: сравнение 
первой и последней 
редакции рассказа; 
анализ эпизода «На 

балу», сопоставление 
сцен «На балу» и 
«Экзекуция», уста-
новление сходства и 
различия в построе-
нии эпизодов 

Знать: тему и идею рас-

сказа; 
уметь: определять рас-
крытие жизненных про-
тиворечий и позиции пи-
сателя, значение эле-
ментов сюжета, компози-

ции, изобразительно- вы-
разительных средств, ху-
дожественных деталей 
для характеристики геро-
ев в разных ситуациях, 
роль антитезы как спосо-

ба построения рассказа; 
выявлять авторское от-
ношение к героям, давать 
характеристику персона-
жам рассказа с учетом 
отношения автора; опре-

делять нравственные 
свойства личности Ивана 
Васильевича (главные в 
его поведении) 

Русский язык: 

словарная работа 
(совесть, честь, 
долг, гуманность, 
достоинство) 

Ответить на вопросы: 

какие детали портрета 
и поведения полков-
ника во время эк-
зекуции помогают по-
нять привычность и 
будничность творимой 

им жестокости? В чем 
вы видите источник 
конфликта Ивана Ва-
сильевича с окру-
жающей действитель-
ностью? Какие нравст-

венные свойства лич-
ности Ивана Ва-
сильевича оказались 
главными в его пове-
дении? 

 

  

38 Нравствен-

ные пробле-

мы повести 

П.Н. Толсто-

го «Отроче-

ство» 

 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

Место повести «От-

рочество» в автобио-

графической трило-

гии. 

Нравственные про-

блемы повести П.Н. 

Толстого «Отроче-

ство» 

Л.Н.Толстого. Нико-

ленька Иртеньев 

среди других героев 

Рецептивная: 
перечитывание 
главы «Новый 
взгляд» (опреде-
ление ее кульми-

национного зна-
чения); 
репродуктивная: 

пересказ глав 11-

16 (переходный 

возраст), главы 19 

Понимать проявления 
возрастных особенно-
стей героя, определять 
художественные средст-
ва изображения пере-

ходного возраста, отро-
чества героя, роль быто-
вых картин, сцен приро-
ды в повести, мысли и 
чувства героя, его отно-
шение к окружающему 

Русский язык: 

словарная работа 
(тщеславие, самона-
деянность, самолю-
бие, сладострастие, 

скептицизм, сума-
сбродство, моральная 
жизнь, моральная 
деятельность, мо-
ральный труд).  
ИЗО: какие сюжеты 

Ответить на вопросы: 
когда Николеньку стало 
тревожить социальное 
неравенство как источ-
ник дурного, неспра-

ведливого, лежащего в 
самых основах быта? 
Как вы понимаете слова 
Л.Н. Толстого, который 
так обозначает главную 
мысль трилогии: «Чув-

  



повести 

 

(отрочество); по-

исковая: само-

стоятельный по-

иск ответа на 

проблемные во-

просы, комменти-

рование худо-

жественного про-

изведения (глава 

«Старший брат»);  

исследователь-

ская: сопоставле-

ние главы «Отро-

чество» с другими 

главами, опреде-

ление ее отличий 

(в чем отрочество, 

с точки зрения 

Л.Н.Толстого, 

отличается от 

детства?) 

миру;  

уметь объяснять истоки 
гуманизма Л.Н.Толстого 
(становление внутрен-
него духовного мира 
человека, развитие его 
души) 
 

для иллюстраций к 

главе «Отрочество» 
вы можете предло-
жить? 
 

ство любви к богу и 

ближним сильно в дет-
стве; в отрочестве чув-
ства эти заглушаются 
сладострастием, само-
надеянностью и тще-
славием...» 

39 Пейзажная 

лирика по-

этов второй 

половины 19 

века. 

Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет 

1 Урок 

развития 

речи 

Поэзия родной 
природы в 
творчестве 
Ф.И.Тютчева 
(стихотворение 
«Осенний 

вечер»)и 
А.А.Фета 
(«Последний 
ландыш») 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, стихо-

творений, ре-

продуктивная: 

пересказ содер-

жания статьи, 

предваряющей 

тексты стихо-

творений;  

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное чте-

ние; исследова-

тельская: анализ 

текста 

Уметь: выразительно 
читать стихотворение, 
подчеркивая эмоцио-
нальный пафос, объяс-
нять состояние души 
лирического героя, чув-

ство родной земли в 
пейзажной лирике; оп-
ределять роль изобрази-
тельно- выразительных 
средств в раскрытии 
идеи произведения 

 Выразительное чтение 
стихотворений Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета и 
других поэтов 19 века 
(А.Н. Майков «Поле 
зыблется цветами...», 

М.Ю. Лермонтов 
«Осень», А.С. Пушкин 
«Цветы последние ми-
лей...») 

  

40 А.П.Чехов. 

Рассказ «О 

любви» как 

история об 

упущенном 

счастье 

1 Практи-

кум 

Слово о писателе. 
Поэтика рассказа «О 
любви». Психологизм 

художественной лите-
ратуры (развитие 
представлений) 

Рецептивная: 

чтение статьи о 
писателе, о геро-

ях рассказа 
А.П.Чехова «О 
любви»;  
репродуктив-

ная: краткий пе-
ресказ произве-

дения; продук-

Знать: автора, факты 
его жизни и творческой 
деятельности, содер-

жание рассказа, его те-
му; 
уметь выявлять фило-
софский смысл рассказа, 
понимать конфликт ме-
жду течением жизни в 

чеховском мире и любо-

ИЗО: иллюстрация 

худ. В.Панова. А 

какими представ-

ляете героев вы? 

Ответить на вопросы: 
что значит для Алехина 
стремление «жить по 

правде»? Какое значе-
ние для развития дейст-
вия и для понимания 
подтекста произведения 
имеет рассказ о краси-
вой Пелагее и поваре 

Никаноре? Почему с та-

  



тивная, творче-

ская: сообщение 
о Чехове, рассказ 
«История любви 
Алехина и Анны 
Алексеевны» 

вью; выявлять отноше-

ние автора к герою, роль 
пейзажа в рассказе 

кой грустью и безыс-

ходностью звучит кон-
цовка рассказа? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (18 часов) 

41 И А.Бунин. 

Рассказ 

«Кавказ» 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

И.А.Бунин. «Кав-

каз»: проблемы сча-

стья. Мастерство 

Бунина- рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя 

 

Рецептивная: 

чтение статьи о 

писателе «Исто-

ризм И.А.Бу-

нина», чтение 

текста рассказа; 

 продуктивная, 

творческая: 

сообщение об 

И.А. Бунине; 

поисковая: 

комментирова-

ние художест-

венного текста; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление рассказа 

И.Бунина и рас-

сказа А.П.Чехо-

ва «О любви» 

Знать автора, факты его 

жизни и творческой дея-

тельности, содержание 

рассказа; уметь: опре-

делять тему рассказа, 

оценивать особенности 

бунинской прозы и бу-

нинского историзма; 

объяснять роль пейзажа 

произведения, его связь 

с настроением героев, 

сопоставлять произве-

дения, раскрывающие 

одну проблему 

 

Литература: оп-

ределить общее и 

отличительное в 

рассказе А.Чехова 

«О любви» и рас-

сказе И.Бунина 

«Кавказ» 
 

Ответить на вопрос: 

кто виноват в траге-

дии, которой завер-

шается текст рассказа? 

 

  

42 А.И.Куприн. 

Рассказ 
«Куст сире-
ни». Основ-
ная сюжетная 
линия расска-
за и его под-

текст 
 

1 Практи-

кум 

Слово о писателе. 

Нравственные про-

блемы рассказа «Куст 

сирени». Представле-

ния о любви и се-

мейном счастье. По-

нятие о сюжете и фа-

буле 

Рецептивная: 

чтение статьи о 

писателе; 

репродуктивная: 

ответы на во-

просы, художе-

ственный пе-

ресказ любого 

фрагмента; 

продуктивная, 

творческая: 

чтение по ролям; 

поисковая: 

комментирова-

ние художест-

венного текста; 

исследователь-

ская: 

Знать автора, факты 

жизни и творчества пи-
сателя, сюжет рассказа; 
выявлять нравственные 
проблемы произведе-
ния, определять его ху-
дожественную идею; 
уметь давать срав-

нительную харак-

теристику героев, соб-

ственную оценку изо-

браженного, оценивать 

позицию автора 

Русский язык: 

словарная работа 

(нравственность) 

 

Составить план рассказа. 

Подобрать цитаты к 
сравнительной характе-
ристике героев. Ответить 
на вопросы: 
можно ли считать рас-

сказ «Куст сирени» про-

изведением о любви? 

Как можно оценить по-

ступок героев с мо-

ральной точки зрения 

(ведь они обманули ста-

рого преподавателя)? 

  



анализ рассказа 

43 Певец света - 

М.Горький. 

«Явление бося-

ка» в рассказе 

«Челкаш». Ге-

рои и их судь-

бы 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

Слово о писателе. 

История создания 
рассказа «Челкаш». 
Смысл конфликта 
между Челкашом и 
Гаврилой. Авторское 
представление о сча-

стье. Роль пейзажа в 
рассказе 

Рецептивная: вы-

борочное чтение 
глав рассказа, пол-
ноценное воспри-
ятие рассказа; 
репродуктивная: 

ответы на вопро-

сы; продуктив-

ная, творческая: 
чтение по ролям 
диалога о свободе 
(глава 2), сравни-
тельная характери-

стика Челкаша и 
Гаврилы; поиско-

вая: самостоя-
тельный поиск от-
вета на проблем-
ные вопросы, уста-

новление ассоциа-
тивных связей с 
произведением 
живописи; иссле-

довательская: 

анализ художест-

венного текста 

Знать историю создания 

рассказа, его содержа-
ние, героев; понимать 
тему, идею рассказа, 
смысл конфликта между 
Челкашом и Гаврилой; 
каким представляется 

автору счастье; 
уметь давать сравни-
тельную характеристику 
главным героям, опре-
делять, что роднит геро-
ев при всем несходстве 

характеров, что отлича-
ет друг от друга, оп-
ределять роль компози-
ции и пейзажа в раскры-
тии характеров героев, 
их поступков и настрое-

ния, находить изобрази-
тельно- выразительные 
средства, используемые 
автором для описания 
портретов действующих 
лиц и окружающей их 

природы 

История: исто-

рический ком-
ментарий из жизни 
России 80-90-х го-
дов 19 века (пере-
ломный характер 
эпохи с ее эконо-

мическим кризи-
сом, безработицей; 
появление большо-
го количества бося-
ков). 
Русский язык: 

словарная работа 
(фелюга, пакгауз, 
пестрядь, такелаж). 
ИЗО: иллюстрация 
художника Б. Дех-
тярева: какой эпи-

зод иллюстрирует 
художник? 

Ответить на вопросы: 

как мысль о том, что 
Челкаш не исключение, а 
один из многих, связана 
со вступительной частью 
рассказа; кто виноват в 
«маленькой драме, разы-

гравшейся между двумя 
людьми»? 
Как понимают свободу 
Челкаш и Гаврила? 
В.Г. Короленко сказал 
Горькому о рассказе 

«Челкаш»: «...самое хо-
рошее в нем то, что вы 
цените человека таким, 
каков он есть». К ка-
кому герою относятся 
эти слова? Согласны ли 

вы с этим утвер-
ждением? 

  

44 С.А.Есенин. 

«Пугачев» - 

поэма на исто-

рическую тему 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о поэте. Харак-
тер Пугачева в поэме. 
Современность и ис-
торическое прошлое в 

драматической поэме 
Есенина. Драматиче-
ская поэма (началь-
ное представление) 

Продуктивная, 

творческая: вы-
разительное чте-
ние отрывка из 

главы 5 «Хлопу-
ша»; исследова-

тельская: анализ 
фрагментов по-
эмы, сопоставле-
ние с историче-

скими предания-
ми и романом 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

Знать: автора, факты 
его жизни и творческого 
пути, историю создания 
поэмы «Пугачев», под-

ход поэта к изображе-
нию вождя восстания; 
понимать оценку бунта 
Пугачева Есениным; 
уметь: объяснять роль 
эпитетов, сравнений, 

олицетворений, мета-
фор, повторов в тексте 
поэмы, сопоставлять об-
раз предводителя вос-
стания в разных произ-
ведениях 

Литература: пре-
дание, роман А.С. 
Пушкина «Капи-
танская дочка»: со-

поставить Пугачева 
Есенина и Пугачева 
А.С. Пушкина: в 
чем их сходство и 
различие? В чем 
принципиальное 

различие в оценке 
бунта Пушкиным и 
Есениным? 
Каким предстает 
вождь народного 
восстания в исто-

рических предани-
ях? 

Анализ текста   

45 И.С.Шмелев. 

Рассказ «Как я 

1 Практи-

кум 

Слово о писателе. 

Воспоминания о пути 

Рецептивная: 
чтение статьи о 

Знать автора, факты его 

жизни и творческой дея-

Литература: ме-

муары, дневники, 

Составить небольшой 

рассказ о том, как про-

  



стал писате-

лем» 

к творчеству. Сопос-

тавление художест-

венного произведения 

с документально- 

биографическими 

текстами (мемуары, 

воспоминания, днев-

ники) 

писателе;  

репродуктивная: 

пересказ текста 
рассказа;  
поисковая: ком-

ментирование ху-

дожественного 

текста; исследова-

тельская: сравни-

тельный анализ 

художественного и 

документального 

произведений 

тельности; понимать 

сложный путь творчест-

ва писателя; уметь оп-

ределять жанр произве-

дения, сопоставлять ху-

дожественное произве-

дение с мемуарами и 

дневниками 

воспоминания является в произведе-

нии характер самого ав-

тора. Почему главный 

герой почувствовал, что 

он «другой»? 

46 М.А.Осоргин. 

Своеобразие 

рассказа 

«Пенсне» 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

 

Слово о писателе. 

Реальное и фанта-

стическое в рассказе 

«Пенсне». Мелочи 

быта и их психоло-

гическое содержание 

Рецептивная: 

чтение рассказа и 

статьи о писате-

ле; репродук-

тивная: ответы 

на вопросы, пе-

ресказ текста; 

продуктивная, 

творческая: 

устное словесное 

рисование; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы; исследо-

вательская: 

анализ рассказа 

Знать: автора, факты 

его жизни и творческой 

деятельности, содер-

жание рассказа; пони-

мать авторский замы-

сел; уметь определять 

реальное и фанта-

стическое в рассказе, 

анализировать изобра-

зительно- выразитель-

ные средства языка, ис-

пользуемые писателем 

для описания необыч-

ной «жизни» вещей, оп-

ределять их роль в про-

изведении 

Русский язык: 

словарная работа 
(наблюдение над 
языком рассказа): 
как автор говорит о 

«жизни» вещей (ме-
тафора, олице-
творение) 

Выборочно 

пересказать 

текст 

  

47 Писатели улы-

баются 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

Журнал «Сатири-
кон». «Всеобщая ис-
тория, обработанная 
«Сатириконом» (от-

рывки). Сатирическое 
изображение истори-
ческих событий. Иро- 
ническое пове-
ствование о прошлом 
и современности 

 

Рецептивная: 

чтение статьи 
«Журнал «Сати-
рикон», отрывков 

из «Сатирикона»; 
репродуктив-

ная: ответы на 
вопросы, пере-
сказ отрывков из 
раздела «Древняя 

история» (Тэф-
фи), «Средние 
века» О.Дымов), 
«Новая история» 
(А. Аверченко) 
 

Знать историю жур-
нала «Сатирикон»; 
как строится юмори-
стическое произведе-

ние; понимать юмо-
ристическое освеще-
ние исторических со-
бытий в произ-
ведении; уметь: оп-
ределять художест-

венные средства, соз-
дающие юмористиче-
ский или сатириче-
ский эффект, отли-
чать плоскую и не-
умную шутку от на-

Русский язык: 

словарная работа 

(юмор, сатира, ги-

пербола, гротеск) 

Ответить на вопросы: 
какие художественные 
приемы создают юмо-
ристическое освеще-

ние прошедших собы-
тий; какие художе- 
ственные средства по-
могали сатириконцам 
рассказать об истори-
ческих событиях юмо-

ристически? 
 

  



стоящего юмора 

48 Художест-
венное свое-
образие рас-
сказов 
Н.Тэффи 

«Жизнь и во-
ротник» и 
М.Зощенко 
«История 
болезни» 
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о писателях. 
Сатира и юмор в рас-
сказах Н.Тэффи 
«Жизнь и воротник» 
и М.Зощенко «Исто-

рия болезни» 
 

Репродуктив-

ная: сообщение о 
писателях, худо-
жественные пере-
сказы рассказов, 

ответы на вопро-
сы;  
исследователь-

ская: анализ ху-
дожественного 
текста 
 

Знать факты жизни и 
творческой деятельно-
сти писателей; 
Уметь: отмечать афо-
ристичность, краткость 

речи, завершенность 
фразы, ироничное от-
ношение к слабостям 
человека в рассказе 
Н.Тэффи, сочетание 
проникновенных и 

правдивых чувств в рас-
сказе М.Зощенко, пони-
мать абсурдность про-
исходящего в сатириче-
ских произведениях 

Литература: го-

голевский «смех 

сквозь слезы» 

 

Художественный пере-
сказ текста. Ответить 
на вопросы: как вы 
понимаете слова Г. 
Адамовича, что в рас-

сказах Н.Тэффи «ка- 
кое-то дребезжание 
слышится, будто от 
порванной струны»; 
почему М.Зощенко 
свои короткие расска-

зы называл сенти-
ментальными повес-
тями? 

 

  

49 А.Т. Твардов-

ский - поэт- 

гражданин. 

История соз-

дания поэмы 

«Василий Тер-

кин» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о поэте. 
Творческий замысел 
«Василия Теркина», 
история создания 
образа главного 
героя 
 

Репродуктив-

ная: ответы на 
вопросы;  
продуктивная, 

творческая: со-
общения о Твар-

довском; состав-
ление плана рас-
сказа о писателе, 
цитатного плана 
статьи учебника 

Знать факты жизни и 
творческого пути писа-
теля, историю создания 
поэмы «Василий Тер-
кин», композицию по-
эмы; понимать ее сю- 

жет, который склады-
вался по мере хода все-
народной войны, соот-
ношение жизненной 
правды и художе-
ственного вымысла, те-

му исторической памяти 

 Составить цитатный 
план статьи «Как был 
написан «Василий 
Теркин». Ответить на 
вопрос: что дало право 
Твардовскому утвер-

ждать, что поэма, тради-
ционно лиро- эпическое 
произведение, является и 
лирикой, и публицисти-
кой, и песней? 

  

50 Поэма «Васи-

лий Теркин» - 

книга про бой-

ца и для бой-

цов 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Человек на войне. 

Василий Теркин - за-

щитник родной стра-

ны. Обобщающий 

смысл образа главно-

го героя 

Продуктивная, 

творческая: вы-
разительное чте-
ние главы «О на-

граде», сообще-
ние о военной 
биографии Васи-
лия Теркина, о 
встречах Теркина 
на дорогах войны; 

презентация со-
чинения о харак-
терах старого и 
молодого солдата 
(по главе «Два 
солдата»); поис-

ковая: коммен-

Знать содержание глав, 
уметь анализировать, 
как автор создает живой 
и убедительный на-

родный характер, каки-
ми средствами поэт 
подчеркивает предель-
ную степень обобщен-
ности в образе героя, 
своеобразное во-

площение черт русских 
богатырей 

Русский язык: 

словарная работа 
(героический, реф-
рен, контраст, ан-

титеза, обыкновен-
ный, заурядный). 
Почему о Теркине 
говорят, что он 
«мастак»? Как по-
нять это слово? 

Подобрать сино-
нимы к нему.  
Литература: образ 
солдата (служиво-
го) в русском 
фольклоре: что 

сближает Василия 

Ответить на вопросы: 
какие качества героя 
позволили автору ска-
зать: «Теркин дорог на 

войне...»? На каком 
сопоставлении по-
строена глава «Два 
солдата» и в чем его 
смысл? В чем заклю-
чается смысл противо-

поставления мира 
природы и картин 
войны в главе «Кто 
стрелял?» 
 

  



тирование худо-

жественного тек-
ста, наблюдение 
над стилистикой 
по главе «О на-
граде»; 
исследователь-

ская: анализ 
глав «Перепра-
ва», «Гармонь», 
«На привале», 
«О войне» 

Теркина с героями 

народных сказок, 
русскими богаты-
рями? ИЗО: иллю-
страции худ. 
О.Верейского: ка-
ким предстает пе-

ред нами Василий 
Теркин? Совпадает 
ли общее настрое-
ние иллюстрации с 
текстом? 

51 Композиция и 
язык поэмы 
«Василий 
Теркин». Ге-
роика и юмор 
в поэме 
 

1 Практи-

кум 
Герои и автор в по-
эме. Особенности 
языка и стиля поэмы. 
Юмор. Связь фольк-
лора и литературы. 
Композиция поэмы. 

Авторские отступле-
ния как элемент 
композиции (на-
чальные представле-
ния) 
 

Рецептивная: 

чтение начала 
главы «Теркин 
ранен»; продук-

тивная, творче-

ская: чтение по 

ролям главы «О 
себе», характери-
стика Василия 
Теркина; иссле-

довательская: 

анализ главы «От 

автора»; стили-
стический анализ 
глав «Поединок», 
«Смерть и воин» 
 

Понимать жанрово-
стилевые и сюжетно- 
композиционные 
особенности поэмы; 
уметь находить в поэме 
сочетание героики и 

юмора, объяснять, что 
придает законченность 
поэме, роль авторских 
отступлений, стилевое 
многообразие поэмы, 
включение лирических 

глав; уметь находить 
сходство и различие 
между автором и его 
героями 
 

Литература: ли- 
роэпический жанр, 
лирические отступ-
ления. ИЗО: иллю-
страции худ. 
О.Верейского к гла-

вам «На привале», 
«Переправа»: срав-
нить газетные ил-
люстрации 1939 - 
40-х гг. к агитке 
времен финской 

войны «Вася Тер-
кин» и иллюстра-
ции О.Верейского к 
«Книге про бойца», 
созданной во время 
Великой Отечест-

венной войны; со-
поставить иллюст-
рации с текстом 
поэмы 

Ответить на вопросы: 
как вы понимаете объ-
яснение автора о том, 
почему в книге нет сю-
жета? Есть ли внутрен-
няя связь между главой 

«От автора» и статьей 
«Как был написан «Ва-
силий Теркин»? 
 

  

52 А.Платоно

в. Картины 
войны и 
мирной 
жизни в 
рассказе 
«Воз-

вращение» 
 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

 

Слово о писателе. 

Утверждение добро-

ты, сострадания, гу-

манизма в душах сол-

дат, вернувшихся с 

войны. Изображение 

негромкого героизма 

тружеников тыла. 

Нравственная про-

блематика и гума-

низм рассказа 

 

Рецептивная: чте-

ние статьи о писа-
теле; репродук-

тивная: пересказ; 
продуктивная, 

творческая: чте-
ние в лицах (пер-

вый разговор 
старшего сына 
Петра с отцом), 
устное словесное 
рисование (портрет 
Петра);поисковая: 

Знать факты жизни и 

творческой дея-
тельности писателя, со-
держание рассказа, его 
сюжет, определять 
смысл названия расска-
за, уметь анализировать 

текст, объясняя состоя-
ние человека, вернувше-
гося с войны, столкнув-
шегося с трудными об-
стоятельствами мирной 
жизни, чувства жены 

ИЗО: иллюстра-

ция худ. И.Пчелко: 
какая сцена изо-
бражена художни-
ком? Соотнести 
изображенное с 
тестом 
 

Ответить на вопросы: 

почему Иванов откла-
дывал радостный, тре-
вожный час свидания с 
семьей? Что мешало 
ему «чувствовать ра-
дость своего возвра-

щения всем сердцем»? 
Как вы объясните сло-
ва жены героя: «Что ты 
понимаешь в нашей 
жизни?» 

 

  



установление ассо-

циативных связей с 
произведениями 
живописи, коммен-
тированное чтение 
художественного 
текста; исследова-

тельская: анализ 
текста 

героя и его детей, пере-

живших тяготы войны; 
наблюдать за языком 
писателя, объяснять его 
отношение к изображен-
ному 
 

53 Стихи и песни 

о Великой 

Отечествен-

ной войне 
 

1 Практи-

кум 

Боевые подвиги и 
военные будни в 
творчестве 

М.Исаковского 
(«Катюша», «Враги 
сожгли родную ха-
ту»), Б.Окуджава 
(«Песенка о пехо-
те», «Белорусский 

вокзал»), А. Фатья-
нова («Соловьи...»), 
Л. Ошанина («До-
роги»), Выражение 
в лирической песне 
сокровенных чувств 

и переживаний ка-
ждого солдата 

Рецептивная: чте-

ние статьи учебни-

ка, продуктивная, 

творческая: сооб-

щение учащегося 

«История создания 

песни «Катюша», 

выразительное чте-

ние, прослушива-

ние песен; иссле-

довательская: 

анализ стихотворе-

ний послевоенного 

периода (тема люб-

ви и верности, боли 

от утрат) 

Знать автора стихо-
творений, композиторов, 
положивших стихи на 

музыку; уметь объяс-
нять тематику стихотво-
рений, их музыкаль-
ность, простоту сюжета, 
объяснять жанр лириче-
ской песни, сопоставлять 

фронтовые песни с пес-
нями народными, стихо-
творения о войне, напи-
санные в военные годы и 
в мирное время 
 

Музыка: удалось 

ли композиторам 

передать мело-

дичность и на-

строение стихов о 

войне? 

Выразительное чтение 
стихотворений. Про-
слушивание песен. 

Сопоставить стихи о 

войне, написанные в 

период 1941-1945 и в 

послевоенные годы: 

что их сближает и что 

отличает (мотивы, от-

ношение к событиям, 

глубина эмоциональ-

ного отклика)? 

 
 

  

54 В.П.Астафьев

. Автобиогра-

фичность 

рассказа 

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о писателе. 

Проблема нравствен-

ной памяти в рас-

сказе. Развитие пред-

ставлений о герое- 

повествователе 

 

Репродуктивная: 

пересказ по пла-
ну, ответы на 

вопросы; 
 продуктивная, 

творческая: со-
ставление плана 
рассказа, устное 
словесное рисо-

вание (портреты 
бабушки, учите-
ля), составление 
речевой характе-
ристики ба-
бушки; поиско-

вая: комменти-
рование художе-
ственного произ-
ведения 

Знать: автора, факты 
его жизни и творческой 
деятельности; сюжет 

рассказа, его героев; 
уметь определять ос-
новную мысль рассказа 
(непреходящая истори-
ческая память народа), 
отмечать не-

принужденность живых 
интонаций народной 
русской речи, опреде-
лять художественную 
роль отступлений; по-
нимать человеческие 

характеры и взаимоот-
ношения между людьми 
 

Русский язык: 

словарная работа 
(талина, увал, ка-

танки, туес, сара-
на, сокровенный, 
хронология, ассо-
циации). ИЗО: 
иллюстрации худ. 
И.Пчелко: выпи-

сать фрагмент тек-
ста - описания 
портрета учителя: 
сопоставить его с 
иллюстрацией. 
Как бы вы изобра-

зили Евгения Ни-
колаевича, будь вы 
художником? 
 

Ответить на вопросы: 

как меняется взгляд ге-

роя на фотографию? 

Почему рассказчику 

дорога фотография, на 

которой его нет? 

Обосновать мысль, что 

рассказ В. Астафьева - 

тоже своеобразная ис-

тория нашего народа 
 

  

55 Б.Л.Васильев. 

Рассказ «Экс-

1 Урок 

вне-

Слово о писателе. 
Разоблачение равно-

Репродуктив-

ная: ответы на 
Знать автора, факты его 
биографии и творческой 

Русский язык: по-
добрать сино-

Воссоздать характер и 

образ Игоря. Ответить 

  



понат №». 

Проблема ис-

тинного и лож-

ного в рассказе 

классно-

го чте-

ния 

душия, нравственной 

убогости, лицемерия 
в рассказе. Рассказ-
чик и его роль в по-
вествовании 

вопросы, пере-

сказ рассказа; 
продуктивная, 

творческая: со-
общение о писа-
теле, устный 
психологический 

портрет матери 
солдата; 

поисковая: само-
стоятельный по-
иск ответа на 
проблемные во-

просы, ком-
ментирование 
художественного 
текста 

деятельности, содер-

жание рассказа; уметь 
определять тему и ос-
новные мотивы произ-
ведения, анализировать 
характеры героев, роль 
художественно- вырази-

тельных средств, дета-
лей для раскрытия внут-
реннего мира героев 

нимичный ряд слов, 

передающий ваше 
отношение к по-
ступку детей 

на вопросы: что значат 

для матери письма с 

фронта? Чего она боя-

лась больше всего? По-

чему? Подготовить ци-

татный план ответа на 

эти вопросы 

56 Отзыв на са-

мостоятельно 

прочитанное 

произведение о 

Великой Оте-

чественной 

войне 

1 Урок 

развития 

речи 

Тема, идея, сюжет 

произведения, кон-

фликт, характеры 

персонажей. Автор-

ское отношение к 

изображаемому 

Продуктивно- 

творческая: от-

зыв на прочитан-

ную книгу 

Уметь написать отзыв 

на самостоятельно про-
читанную книгу, обос-
новать свой выбор, оп-
ределить тему, идею 
произведения, объяс-
нить, как тема раскры-

вается (через сюжет, 
особенности построе-
ния, характеры персо-
нажей), как выражается 
авторское отношение в 
произведении, опреде-

лить художественные 
достоинства произведе-
ния 

 Отзыв   

57 Испытание на 

истинную че-

ловечность в 

рассказе 

К.Г.Паустовско

го «Телеграм-

ма» 

1 Урок 

вне-

классно-

го чте-

ния 

 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа. Проблема 

истинной человечно-

сти в рассказе. Ем-

кость  художе-

ственного слова писа-

теля. Композиция 

рассказа 

Рецептивная: чте-
ние рассказа и пол-

ноценное его вос-
приятие, чтение 
статьи Ю.Бондарева 
«Мастер», автобио-
графических заметок 
К.Г.Паустовского 

(по книге «Читаем, 
думаем, спорим...»); 
репродуктивная: 

ответы на вопросы; 
продуктивная, 

творческая: рассказ 

Знать историю создания 
рассказа, его содержа-

ние, героев; понимать 
трагизм положения На-
сти; уметь выделять и 
формулировать тему, 
идею рассказа; сравни-
вать художественное 

произведение с мемуа-
рами; объяснять, как 
воображение писателя 
изменило, углубило 
факты действительно-
сти, раскрыло их сущ-

 Ответить на вопросы: 
для чего понадобилось 

автору переносить 
действие рассказа в 
Ленинград? Почему 
Насте не удалось дос-
тигнуть гармонии ме-
жду заботами о «даль-

них» и любовью к са-
мому близкому чело-
веку? Для чего писа-
тель изобразил моло-
денькую учительницу 
в сцене похорон Кате-

  



о жизни Катерины 

Петровны, составле-
ние психологическо-
го портрета Насти; 
поисковая: само-
стоятельный поиск 
ответа на проблем-

ные вопросы; иссле-
довательская: анализ 
худ. текста 

ность, как в рассказе 

выражено отношение 
автора к героям; оцени-
вать роль композиции и 
детали в раскрытии пси-
хологии действующих 
лиц 

 

рины Петровны? По-

чему рассказ называ-
ется «Телеграмма»? 

 

58 Художествен-
ное своеобра-

зие лирики 
Н.Рубцова 
(«По вече-
рам», «Встре-
ча», «Привет, 
Россия...») 
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о поэте. Сти-
хотворения о про-

шлом и настоящем 
России, о любви 
поэта к Родине 
 

Рецептивная: чте-
ние стихотворений;  

репродуктивная: 

ответы на вопросы; 
продуктивная, 

творческая: сооб-
щение о поэте, вы-
разительное чте-

ние; поисковая: 
установление ассо-
циативных связей с 
произведениями 
музыки; исследо-

вательская: ана-

лиз текста 

Знать автора, факты его 
жизни и творческой дея-

тельности; «видеть» 
творческий почерк по-
эта; уметь анализиро-
вать произведение, на-
ходить и определять 
роль литературных 

приемов и средств, ис-
пользуемых автором для 
выражения чувств 
 

Музыка: песни 
на стихи 

Н.Рубцова: 
композиторы и 
исполнители 
А.Морозов, 
А.Барыкин 
 

Выразительное чте-
ние и исполнение пе-

сен на стихи 
Н.Рубцова 

 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 часов) 

59 У. Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт 

любви и 

семейной 

вражды 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о драматурге. 

Семейная вражда и 

любовь героев. Ро-

мео и Джульетта - 

символы любви и 

жертвенности. Кон-

фликт как основа сю-

жета драматического 

произведения. Тра-

гедия: основные при-

знаки жанра 

Рецептивная: чте-

ние акта 1, сцены 

5; акта 2, сцены 

2,5; акта 3, сцены 

1,5; акта 5, сцены 

1,3; репродуктив-

ная: художествен-

ный пересказ со-

держания траге-

дии; продуктив-

ная, творческая: 

сообщение о Шек-

спире; инсцениро-

вание эпизодов 

первого действия, 

выразительное 

чтение монологов, 

словесные портре-

ты героев;  

поисковая: само-

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности;  

понимать обстановку, в 

которой разыгрывается 

действие пьесы (экзоти-

ка средневековой Ита-

лии, родовая вражда); 

уметь объяснять осо-

бенности жанра, основ-

ной конфликт, роль мо-

нологов-исповеданий, 

метафоричность речи 

героев, определять эпи-

зоды, наиболее значи-

мые для понимания 

идеи трагедии, делать 

выводы об утверждении 

бесценности и вечности 

любви 

Русский язык: 

конфликт, траги-

ческий герой, не-

нависть, вражда, 

любовь. История: 

комментарий (осо-

бенности эпохи 

Возрождения, 

культура Возрож-

дения). 

ИЗО: иллюстрации 

худ.Д.А. Шмарино-

ва «Монтекки и Ка- 

пулетти», «Ромео и 

Джульетта», Ф.Д. 

Константинова 

«Поединок Ромео с 

Тибальтом»: по-

добрать цитаты из 

текста для подпи-

Ответить на вопрос: как 

вы понимаете то, что 

«Ромео и Джульетту» 

называют «опти-

мистической трагедией»? 

  



стоятельный поиск 

ответа на проблем-

ные вопросы, ком-

ментирование ху-

дожественного 

текста; исследо- 

вательская: ана-

лиз текста (сцена 5, 

акт 3) 

сей к иллюстраци-

ям 

60 У. Шекспир. 

Сонеты Шек-

спира - «бога-

тейшая сокро-

вищница лири-

ческой поэзии» 

(В.Г. Белин-

ский) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Воспевание поэтом 
любви и дружбы. 
«Кто хвалится род-

ством своим со зна-
тью...», «Увы, мой 
стих не блещет но-
визной...». Сонет как 
форма лирической 
поэзии 

Рецептивная: чте-
ние сонетов, репро-
дуктивная: 

ответы на вопросы; 
продуктивная, 

творческая: вырази-
тельное чтение, 
сообщение о Мерку-
цио - «о замечатель-

нейшем лице, изо 
всей трагедии»; о 
монахе брате Лорен-
цо, гуманисте-
мыслителе; о сцени-
ческой истории 

пьесы; «всё в мире 
движимо любовью»; 
поисковая: коммен-
тирование художест-
венного текста 

Уметь: определять 
темы прочитанных 
сонетов, роль метафор 

и сравнений в худо-
жественном тексте, 
определять стихо-
творный размер; по-
нимать иносказатель-
ность языка сонетов, 

богатство выражения 
человеческих чувств, 
композиционное ре-
шение темы (мысль - 
развитие - отрицание 
или сомнение - вывод) 

 

 Ответить на вопрос: ка-
кие требования предъ-
являются в сонете к со-

держанию и компози-
ции? Почему Шекспир 
выбрал для своей лири-
ческой исповеди форму 
сонета? 

  

61 Ж.Б.Мольер. 

Время, лич-

ность, судьба. 

История соз-

дания комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» 
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Слово о писателе. 

Признаки класси-

цизма в драме. 

Интрига в пьесе. 

Идейно- эстетиче-

ские проблемы 

 

Рецептивная: чте-

ние первых сцен; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы; 

поисковая: ком-

ментирование ху-

дожественного тек-

ста (действие I, 

явл.1,2; действие II 

явл.1,6,8,9); иссле-

довательская: 

анализ художест-

венного текста 

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности (путь 

Мольера к театру и ли-

тературе, судьба велико-

го драматурга); 

 понимать особенности 

драматического произ-

ведения эпохи класси-

цизма, основной кон-

фликт (столкновение ра-

зумного и неразумного 

начал, правила трех 

единств) 

Русский язык: 

лексико-бытовой 

комментарий 

(смысл понятия 

«мещанин» в моль-

еровском контек-

сте, резонер; теат-

роведческая лекси-

ка: труппа, актер, 

режиссер, пре-

мьера, драмати-

ческий писатель) 

 

Ответить на вопросы: 

что такое мещанство; 

почему Журден на-

зван Мольером «ме-

щанином во дворянст-

ве»? Является ли 

Журден в I и II дейст-

виях сатирическим 

персонажем, или его 

образ окрашен в юмо-

ристическом тоне? 

 

  

62 Сатира на 
дворянство и 

невежествен-
ность бур-

1 Практи-

кум 

Идейно- художест-
венный анализ 3-5 

действия. Герой-
резонер, носитель ра-

Продуктивно- 

творческая: 

чтение в лицах 
(действие IV, 

Понимать: смысл сю-
жетной линии Клеонт - 

Люсиль в композиции 
комедии, способы рас-

Литература: 

Д.И.Фонвизин «Не-

доросль»: в чем общ-
ность нравственного 

Ответить на вопросы: 
какова роль Клеонта в 

пьесе; каково значение 
этого образа? Что ха-

  



жуа. Герои 

пьесы и осо-
бенности их 
изображения 
 

зумного начала в 

пьесе. Сатирический 
образ господина 
Журдена. Комедия 
Мольера в сопостав-
лении с драматурги-
ей Д.И.Фонвизина 
 

явл.5; действие 

V, явл.1,7); 
поисковая: 
комментирова-
ние художест-
венного текста 
(действие III, 

явл.2,3, 12; дей-
ствие IV, явл.5-7; 
действие V, 
явл.1) 
 

крытия автором цинизма 

и самовлюбленности 
аристократов; уметь оп-
ределять приемы созда-
ния Мольером комиче-
ских ситуаций, их роль в 
пьесе; объяснять кон-

фликт комедии, уметь 
составлять характе-
ристику персонажей, 
определять идейно- 
художественное родст-
во сатиры Мольера и 

Фонвизина 

облика резонеров из 

пьес Ж.Б. Мольера 
«Мещанин во дво-
рянстве» и Д.И. Фон-
визина? Идейно- ху-
дожественное родст-
во сатиры Фонвизина 

и Мольера, отличие 
комедии Фонвизина 
от мольеровской как 
сатирического произ-
ведения, испол-
ненного социального 

протеста 

рактерно для комедии 

«Мещанин во дворян-
стве» как комедии 
классицизма? 
 

63 

64 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» 

2 Комби-

ниро-

ванные 

Слово о писателе. 
«Путешествия Гул-
ливера» как сатира 
на государственное 

устройство общест-
ва. Гротесковый ха-
рактер изображения 

Рецептивная: чте-

ние статьи о писа-

теле, чтение пер-

вой части о стране 

лилипутов; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

пересказы трех 

частей книги; 

поисковая: коммен-

тирование художест-

венного текста 

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности, содер-

жание произведения; 

уметь пересказывать, 

объяснять отношение 

автора к изображенному, 

понимать переносный 

смысл использованных 

бытовых деталей 

 Ответить на вопросы: 
какие эпизоды в книге о 
Гулливере и лилипутах 
вызывают добродушный 

смех? Почему книга, 
задуманная как самая 
мрачная правда о чело-
вечестве, в то же время 
воспринимается, как са-
мая веселая книга для 

детей? 

  

65 

66 

Вальтер Скотт. 
«Айвенго» как 
исторический 

роман 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Вальтер Скотт как 
родоначальник исто-
рического романа. 

Средневековая Анг-
лия в романе. Глав-
ные герои и события 

Рецептивная: чте-
ние статьи о писа-
теле, статьи «Ста-

рые нравы»; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы, 
пересказы; про-

дуктивная, твор-

ческая: сообщения 

о корило Ричарде 
Львиное сердце; 
защитнике угне-
тенных Робин Гуде, 
молодом рыцаре 
Айвенго; 

исследователь-

ская: сравнитель-
ный анализ романа 
В.Скотта и произ-
ведения А.С. Пуш-
кина «Капитанская 

Знать: автора и факты 
его биографии и творче-
ской деятельности, со-

держание произведения; 
понимать: истори-
ческое время, изо-
браженное в романе, 
поступки героев; уметь: 
выявлять своеобразие 

исторического романа, 
сопоставлять его с ро-
маном А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка», 
оценивать сплетение в 
романе истории и вы-

мысла, сочетание прав-
ды истории и фантазии 
 

История: коммен-
тарий (историче-
ское время фео-

дальных усобиц 12 
века, третьего кре-
стового похода). 
Литература: роман 
А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка»: 

что общего в по-
строении романов 
В.Скотта и 
А.С.Пушкина? 
 

Ответить на вопрос: как 
вы можете объяснить, 
почему в историческом 

романе, очень ярко ри-
сующем события 12 века, 
есть также и спе-
циальные исторические 
справки от автора? Чем 
портрет вымышленного 

героя может отличаться 
от портрета реально су-
ществовавшего истори-
ческого лица? 

  



 
 

дочка» 

67 

68 

Защита проек-

тов 

1 Урок 

контро-

ля 

Темы проектов 

1. История «пу-
гачевского бунта» и 
«Капитанская доч-
ка» А.С.Пушкина: 

правда и вымысел. 
2. «Ревизор» на рус-
ской сцене: история 
сценических вариан-
тов. 
3. Очерк Л.Н. Тол-

стого «Николай 
Палкин» и рассказ 
«После бала». 
4. Образ Пугачева в 
фольклоре и произ-
ведениях 

А.С.Пушкина, 
С.А.Есенина. 
5. Тема «маленького 
человека» в «Стан-
ционном смот-
рителе» 

А.С.Пушкина и 
«Шинели» Н.В. Го-
голя. 
6. В.Скотт «Айвен-
го» и А.С.Пушкин 
«Капитанская доч-

ка»: черты жанровой 
близости и расхо-
ждения. 
7. Перекличка эпох: 
Ж.Б.Мольер «Меща-
нин во дворянстве» и 

«Уроки дочкам» И.А. 
Крылова. 
8. Собирательный 
образ русского сол-
дата в поэме А.Т. 
Твардовского «Васи-

лий Теркин». 
Народные песни в 

русской литературе 

Продуктивная, 

творческая: 

подготовка про-

екта и его защи-

та; 

исследователь-

ская: 

анализ источни-

ков, сбор необхо-

димой информа-

ции, обсуждение 

способов оформ-

ления конечного 

результата 

Понимать роль и зна-

чение групповой рабо-

ты, 

уметь: сотрудничать в 

процессе выполнения 

творческого задания, 

отбирать необходимый 

информационный мате-

риал из разных источни-

ков, фиксировать и ана-

лизировать их результа-

ты, обобщать и делать 

выводы, давать оценку 

деятельности и ее ре-

зультатам 

 

 Защита проектов. Муль-

тимедийная презентация 

  



 

IV. Учебное и учебно-методическое обеспечение программы  

по литературе 

 
Для учащихся: 

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И, Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просве-

щение, 2012. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Дидактиче-

ские материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Ко-

ровин В.И. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Для учителя: 

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 

2012. 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. - М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2010. 

 

 


