
Литература 

6 класс 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Программы по 
литературе для 5-9 классов, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Белева. 
Учебник (авторы: В.П.Полухина, В. Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин) Литература. 6 класс. 
В 2 частях/ Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение. 2020г. 

Программа рассчитана на 102 часа. ( 3 ч. В нед.) 

Введение. 1 час 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 

УCTHOE НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 



Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 
творчество». 

Развитие речи (далее Р.Р.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССПОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Р .Р . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX BEKA. (1 ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. 
Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. 
Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в 
коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX BEKA (54 ч) 

Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. 
Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 
поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 
чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 
послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 



«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитела. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, aнanecm) размеры cmиxa (начальные понятия). Поэтическая 

интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). Р.Р. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев. 
 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 
красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 
созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 
литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятияј. Диалог. Строфа (начальные 
представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

Р .Р . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 
форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

KP № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория лwтературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Р.Р. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 
Баратынский «Весна, весна! taк воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся 
над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений ј. 

KP № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 



PP Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX BEKA (28 часов) 

Александр Иванович Куприн (3 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 
служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начтіьные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 
нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 
представление).Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 
(развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч) 

К.М. Симонов  «Ты помнишь,  Алеша,  дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 
«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 
стихотворения (развитие представлений). 

Р .Р . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение 
быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 
бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 
Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 
представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Р. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) 



Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 
военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория 
литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 
письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 
поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются (5 ч) 

Василий Макарович Шукшин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 
шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 
как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер.(3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 
формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. Устная 
и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь 
к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 
народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, 
]Э tДOCTH tЯ Д t. 

 

Пайсын Кулиев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 
бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. 
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 
должник своего народа. 



 

 

 

 

 

Куна). 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы Древней Греции (2 ч) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Fесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

 
Геродот (2 ч) 

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 
мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 
На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 
пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 
мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве 
(начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 
герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Пpocпep Мериме (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 
над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. 
Притча (начwьные представления). 

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 
 

Литература 

7 класс 



Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе Программы по 
литературе для 5-9 классов, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Белева. 
Учебник (авторы: В. Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин) Литература. 7 класс. В 2 частях/ Под 
ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение. 2019г. Программа рассчитана на 68 часов. ( 2 ч.в нед) 

Введение.(1 ч) 
Изображение человека как важнейшая идейно — нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. 
Устное народное творчество (6 ч) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный 
рассказ об исторических событиях. ‹Лоцарение Мвана Грозного», «Сороки-веЬьмы», «Mëтp и 

плотник». 
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 
идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин. ‹Млья Муромец и Соловей — разбойник». Черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и 
поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы (2 ч) 
«Тlоучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 
«Совесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного 
отношения к книге 
‹Совесть о Meтpe и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVIII века ( 2 ч) 
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Метровньf 1747 года» (отрывок). Мысли 
автора о Родине, русской науке и её творцах. 
F.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Философские 
размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Поятава» (отрывок). Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл 
XII. 
«Меснь о вещем Ояеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 
Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов». сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 
ЛeTOПИGЦH В ИGТО]ЭИИ К ЛЬТ  Ы. 

‹Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Мвана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Картины быта ХУІвека и их роль в понимании характеров и идеи повести. 
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и 
художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива...». Проблема гармонии 
человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 



Н.В.Гоголь. «Tapac Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 
Tapaca Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 
противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
И.С.Тургенев. ‹Юирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные проблемы 
рассказа. Стихотворение в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 
Н.А.Некрасов. «Русские женщины». «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного 
подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
А.П.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел 
Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
М.Е.Салтыков — Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик» Для 
самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление). 
Л.Н.Толстой. ‹Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 
ПOCT КИ И Д ОВНЫЙ МИ]З 

И.А.Бунин. «Z(ифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 
проблемы. ‹Manmu». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл рассказа.. 
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. 
(для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 
Стихотворения русских поэтов ХШ о родной природе. 
В. Жуковский. ‹Мриход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край...». И.А.Бунин. 
«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания 

 

Из русской литературы XX века (22 ч) 
М.Горький. ‹Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 
Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Bepa в творческие силы народа. Легенда о Данко» 
(«Старуха Изергиль»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет 
как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о 
лирическом гepoe. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя  

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме 
и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 
Гуманистический пафос произведения 
А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 
внутренняя красота человека. Юшка — незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 
яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 
языка прозы А.П.Платонова 



Б.Л.Пастернак. ‹Мюль», «Никого не будет в доме...». Своеобразие картин природы в лирике 
Пастернака. Способы создания поэтических образов 
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 
А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут яошади». Эстетические и нравственно — экологические проблемы 
рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей природе 
Ю.П.Казаков. ‹ Тихое ympo». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека 
Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Мюль — матушка лета, «На дне моей жизни». 
Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 
жанр (начальное представление). 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ XX века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов XX века 

Из литературы народов России (1 ч) 
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда...» и др . Размышления поэта об истоках 
и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 
Из зарубежной литературы ( 6 ч) 
Р.Бернс. «Чecmнпл бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие 
лирики Бернса 
Дж.Байрон. ‹Ты кончил жизни путь, герой...» как прославление подвига во имя свободы Родины. 
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 
единстве на фоне круговорота времён года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
О.Fенри ‹Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 
рассказе 
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе 
добра. 

 

 
Литература 

8 класс 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Программы по 
литературе для 5-9 классов, авторы: В.Я Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Белева. 
Учебник (авторы: В. Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин) Литература. 8 класс. В 2 частях/ Под 
ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение. 20l9r. Программа рассчитана на 68 часов. ( 2 ч. В нед) 

Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 



В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 
народной песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Мугачев в темнице», «Мугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Мугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Мз «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 
литературы 17 века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). Особенности 
поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 
литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 
(начальные представления). 

Из литературы 18 века. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 

Из литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирики и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо. Мораль басни. 
«Обзор». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 
отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Ъасня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич главный герой думы, один из 
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева — основа песни 
о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 
души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 
1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 
историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 
честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение 
образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Миковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 
идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 
повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 
символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 
Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 
повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 
ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 
монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 
теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «все дурное в России» (Н.В.Fоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 
пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-Данченко).  Хлестаков и 
«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 



холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. 

«Мосле бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 
основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитела (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. 

А.С.Мушкин. «Цветы последние милей...», М.Ю.Лермонтов. «Осень», Ф.М.Тютчев. «Осенний 

вечер», А.А.Фет. «Мервый ландыш», А.Н.Майков. «Моле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Буприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Kycm сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 



«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пуги к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни»,- Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Менсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 
войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
татј7»;Б.Окуджава.  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют...»;А.Фатьянов. 
«Соловьп», Л.Ошанин. «Дороги» и другие. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 

Теория литературы. Герой — повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 



И.Анненский. «Снег»;Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;Н.Заболоцкий. «Вечер на 
Оке», «Уcmynu мне, скворец, уголок...», Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими РодинеН.Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок); 3.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»,- Дон-Аминадо. «Бабье лето»,- И.Бунин. «У 
птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством свонм со знатью...», «Увы, мой cmux не блещет 

 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.F.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 17 век — эпоха расцвета классицизма 
в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 
Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятия). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествие Гуяливера». Сатира на государственное устройство и общество. Fротесковый 
характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Литература 
9 класс 

Рабочая программа составлена на основе по литературе для 5-9 классов (авторы: В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлёв, Н.В.Беляев, В.П.Полухина), учебника по литературе под редакцией В.Я.Коровиной, 
Просвещение, 2019г. Тематическое планирование ориентировано на 99 часов ( 3 ч. В нед) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 
разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих  веков. 
Теория литературы. Слово как эи:анр древнерусской литературы. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII BEKA 
Характеристика русской литературы XVIII века. 



Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 zоЬа».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и суЬпям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. «Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии 
поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 
Александр  Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Метербурга в 
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.Повесть «Бедная 
Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 
Новые черты русской литературы. Теория литературы. Септиментализм (пачальные 
представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX BEKA 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)«Море».Романтический образ 
моря.«Невьіразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, розовые предсказания и приметы, утренние и 
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чирим. Теория литературы. Баллада 
(развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«hope от умп».Oбзop содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (М. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Мророк», «Анчар», «На хопмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 
ЖИЗНИ, О ПОЭЗИИ. .. 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 
КОЛО]ЗИТ ПОЭМЫ. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 
идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно- 
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при жизненная 



критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Fригорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Свльерп».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 
Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 
позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в cmиxax (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 
роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Bepa. 
Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фamaлucm»и ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Моэта», «Mapyc», «М скучно и грустно», «Дума», «Моэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пьтко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Мсихологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический ромап (начальные 

представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 
души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 
комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к пророку и проповеднику. 
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о гepoe и антигерое. Понятие о яитературном тune. Понятие о 
комическом и его видах: caтupe, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 
Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный 
мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик 
Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви—  воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые почи›.Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория  литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 
повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 
веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 
(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внугренний монолог как форма раскрытия 
психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном городе. 

• Теория литературы. Развитие представлений о жанровькх особенностях рассказа. 

• ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX BEKA 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

• Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 

• Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные оллеп».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

• Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье герЬqе».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска 
в повести. 

• Теория литературы. Художественная условность, фантастика, camupa (развитие 
понятий). 

• Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

• Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 

• Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

• Теория литературы. Мритча (углубление понятия). 

• Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

• Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Bemep принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

• Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золовіал...». Тема любви в лирике 
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 
Тема России— главная в есенинской поэзии. 

• Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Мослушайте!»п другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 
поэта. 

• Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте. «Идешь,  на  меня  похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С бояьшою нежностью — 
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, 
о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
ПоэТа. 

• Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 



«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в пояе возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- 
мыслителя. 

• Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чегікп», «Белая стая», «Вечер», «Модорожник», 
«AMMO М0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 
лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 
ахматовских стихотворений. 

• Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить инькх тяжелый 
крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Mamepu», «Страна Зfуравпл»(отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

• Теория    литературы.    Силлаботоническая    и   тоническая    системы 
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

• Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Мловец» («Нелюдимо наше море...»),- В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»),• Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до- 
рогу...»),- А. Вертинский. «Доченька»,- Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 

и песни как синтетиче ский жанр, посредством словесного и музыкального искусства 
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта. 
Гораций. «Я воздвиг памятник...» 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная ко.яеdия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 
от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 
разумом 

Родная литература 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-9 классов (авторы: 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, Н.В.Беляев, В.П.Полухина), учебника по литературе 9 класс под 
редакцией В.Я.Коровиной, Просвещение, 2019г. 

33 часа. ( 1 ч в нед) 

 
Из русской литературы XVIII века (1) 
Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» —яркий образец лирической прозы 
русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 
Мотив вселенского одиночества. 
Из литературы XIX века (2) 
Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 
Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). 
Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 



А.П. Чехов.«В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

 

Из литературы XX века (3) 
В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма. 
К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы (6) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. 
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных 
миниатюр цикла по выбору). 
В.F.Распутин.«Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени —один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 
выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 
Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 
Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно- 
композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их 
портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы 
Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 
закончившейся войны. 
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, не преходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов Смоленской области (3 ) 

М.В.Исаковский, А.Т.Твардовский, Н.А.Рыленков и др. Основные мотивы лирики. 

Любовь к малой родине. 

 

Русский язык 

6 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 5-9 
классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х 
частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство 

«Просвещение», 2020. 

170 ч. ( 5 ч. В нед) 

 

 
Введение 

Русский язык — гос ударственны й язык Рос сий с кой Федер ации и язык 
межнациональ но го общ ения. 

Понятие о функцио наль ных р азновидностях яз ыка . 

Текст и его приз н аки. 
Орфо эпич ec ки е нор мы. 
Морфемика, словообразование, орфография 



Состав слова. 
Основные способы образования слов в русском языке. 
Сложные и сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография 

Лексикология, орфография. Культура речи 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 
Понятие об языковых и художественных метафорах. 
Лексические выразительные средства. 
Чередование гласных в корнях - скач - / - скоч - , - рави - / - ровн, - твар - / - твор - 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. 
Исконно русские слова. 
Заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Общеупотребительные слова. 
Диалектизмы. 
Профессионализмы. 
Жаргонизмы. 
Стилистически нейтральная и книжная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Разговорная лексика. 
Фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. 
Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 
Повторение темы «Лексикология» 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного. 
Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 
Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Словообразование имён существительных. 
Сложносокращённые имена существительные. 
Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 
Повторение темы «Имя существительное» 

 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 

Грамматика как раздел лингвистики. 
Морфология как раздел грамматики. 
Части речи в русском языке. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. 
Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилагательного. 
Степени сравнения имён прилагательных. 
Сравнительная степень. 
Превосходная степень. 
Разряды имён прилагательных по значению. 



Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. 
разбор имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 
Одна и две буквы я в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. 
Словообразование имён прилагательных, сложных прилагательных. 
Описание как тип речи. 
Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. 
Повторение темы «Имя прилагательное». 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 
Простые, сложные и составные числительные. 
Количественные и порядковые числительные. 
Склонение числительных. 
Разряды количественных числительных. 
Дробные и собирательные числительные. 
Синтаксическая функция числительных в предложении. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение темы «Имя числительное» 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений. 
Личные местоимения. 
Возвратное местоимение себя. 
Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения. 
Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. 
Морфологический разбор местоимений. 
Повторение темы «Местоимение» 

 

Глагол 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 



Рассказ о событии 
 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 
Порядок слов в предложении. 
Простое осложнённое предложение. 
Сложное предложение. 
Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 
Русский язык 

7 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 5-9 
классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 
Лисицин). Учебник «Русский язык. 7 класс», Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская 
и др. Издательство «Просвещение», 2019. 

136 ч. (4 ч. В нед) 
 

 

Введение 

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие 

Понятие о причастии. 
Признаки глагола и прилагательного в причастии. 
Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы причастий. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 
Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Правописание гласных перед и и ни в полных и кратких страдательных причастиях. 
Правописание и и ни в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 
Правописание « и ни в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 
Морфологический разбор причастия. 
Правописание не с причастиями. 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Повторение темы «Причастие» 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии. 
Деепричастный оборот. 
Правописание не с деепричастиями. 
Способы образования деепричастий. 
Рассуждение и его виды. 



Морфологический разбор деепричастия. 
Повторение темы «Деепричастие» 

 
Наречие 

Наречие как часть речи. 
Разряды наречий по значению. 
Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -o(-e). 
Морфологический разбор наречия. 
Одна и две буквы н в наречиях на -o(-e). 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 
Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 
числительных. 
Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Повторение темы «Наречие». 

Предлог 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предложи простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

 
Союз 

Союз как часть речи. 
Разряды союзов. 
Сочинительные союзы. 
Подчинительные союзы. 
Правописание союзов. 
Союзы и союзные слова. 
Союзы в простых и сложных предложениях. 
Морфологический разбор союза. 
Повторение темы «Союз» 

 

Частица 

Частица как часть речи. 
Разряды частиц. 
Правописание частиц. 
Правописание частицы не. 
Разграничение частиц не и ни. 
Морфологический разбор частиц. 
Повторение темы «Частицы». 

Повторение темы «Служебные части речи». 
 

 



Данная рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. 
Учебник «Русский язык. 8 класс» / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 
Нарушевич, издательство «Просвещение», 2019. 

 

102 ч. ( 3 ч. В нед) 
Введение 

Понятие о культуре речи. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Текст как речевое произведение. 
Структура текста. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. 
Основные единицы синтаксиса. 
Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение 

Простое двусоставное предложение. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 
Главные члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы 
их выражения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 
как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), обстоятельство (времени, места, 
образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 
определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения полные и неполные. 

Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной 
литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно- 
стилистическая ролью 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Односоставные предложения 



Односоставные предложения. 
Главный член односоставного предложения. 
Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, 
безличные, обобщённо-личные, назывные. 
Их структурные и смысловые особенности. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

Простое осложнённое предложение 

Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами. 
Условия однородности членов предложения. 
Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Стилистические возможности предложений с однородными членами. 
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
Нормы сочетания однородных членов. 

 

Предложения с обособленными членами 

Предложения с обособленными членами. 
Сущность и условия обособления. 
Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 
членами. 
Обособленное определение и приложение. 
Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. 
Обособленные обстоятельства. 
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности 
их употребления. 
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 
интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции 

 
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 
Интонация предложений с обращением. 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на собеседника. 
Группы вводных конструкций по значению. 
Синонимия вводных конструкций. 
Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 
Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Способы передачи чужой речи 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Оформление диалога на письме. 
Цитирование 



Русский язык 
9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 5-9 классов 
(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией 

Л. М. Рыбченковой—. 

66 ч.(2 ч в нед) 

М.: «Просвещение», 2019. 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

Обобщающее повторение. Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. 

Вводный диагностический диктант. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. 

Стили речи и типы речи. Словарный диктант. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Сложное предложение. Кяассификация типов сложных предложений. 

Способы сжатого изложения содержания текста (тезисы, конспекты) 

Понятие о CCП, его строении. Смысловые отношения между частями CCП. Виды CCП. Знаки 
препинания в CCП. 

Синтаксический и пунктуационный разбор CCП. 

Контрольная работа. 

Рецензия. 

Понятие о CMM. Союзы и союзные слова. Знаки препинания в CПM. Классификация CMM. 

Сяоварный диктант. 

CПП с придаточными определительными. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

CПП с придаточными изъяснительными. 

Закрепление изученного по теме «CПП с придаточными определительными и изъяснительными». 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Группы CПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения времени. 

Придаточные предложения места. Придаточные предложения условия, уступки. 

Придаточные предложения причины, цели и следствия. 

Изложение. 



Придаточные предложения образа действия, меры и степени, сравнительные. 

Сочинение — рассуждение о природе родного края. 

CПП. Повторение. CПП с несколькими придаточными. Синтаксический и пунктуационный 
разбор CПП. 

Контрольная работа. 

Сжатое изложение. 

Мопятие о БСМ. Смысловые отпошения между частями БСМ. Виды БСМ. 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с занятой в БСП. 

БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 

Контрольная работа. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Контрольная работа . 

Итоговый контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Контрольное изложение. 

Мрактикум. Подготовка к ОГЭ (разбор заданий). 

 

 
Родной язык(русский) 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 5-9 классов 
(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией 
Л. М. Рыбченковой—. М.: «Просвещение», 2019. 

33 ч. ( 1 ч. В нед) 

Раздел фонетика. Выразительные средства фонетики. 

1. Артикуляционная база языка. 

Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: ассимиляция, диссимиляция, 
аккомодация. Редукция. 

2. Слог. Ударение и интонация. 

Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и членение слова на морфемы. 
Ударение. Типы ударения. Функции ударения. Энклитики и проклитики. Интонационные схемы. 

3. Понятие о фонеме. 

Фонема, её основная функция. Дифференциальные признаки фонем. Парные фонемы. Слабая и 
сильная позиция фонем. Варианты фонем. Классификация гласных звуков. Классификация 

 

4. Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Звукоподражания в загадках. Орфоэпия. 
Орфоэпия поэтическая. Рифма. 



Раздел лексикология. Выразительные средства лексики 

1. Слово как предмет лексикологии. 

Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и грамматическая единица. 
Двусторонняя природа слова. Основные функции слова. Классификация лексики. Пути пополнения 
словарного состава языка. 

2. Лексическое значение и его типы. 

Классификация лексических значений. Явление многозначности. Прямое и переносное значение. 
Виды переносных значений. 

3. Фразеологические единицы. 

Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. Источники 
фразеологии. 

4. Метафора... “Скрытое сравнение”. Инверсия и метафора в стихотворении М.Ю.Лермонтова 
“Пapyc”. 

5. Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 

6. Эпитет как разновидность тропа. 

7. Гипербола и литота. 

Раздел морфемика и словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 

Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 

Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, переразложение, осложнение. 

2. Основные способы словообразования. 

Словообразование. Словообразовательный тип. Способы словообразования. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

3. Паронимы, парономасы. Выразительные средства словообразования в пословицах, поговорках, 
загадках. 

Раздел юмор, ирония, сарказм, гротеск, каламбур 

1. Юмор, ирония, сарказм, гротеск. Каламбур. 

Раздел VII. Грамматика. Выразительные средства синтаксиса 

1. Грамматический строй языка. 

Грамматика.  Грамматическое значение. Грамматическая форма.  Грамматическая категория. 
Разделы грамматики. 

2. Морфология. 

Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 
Междометия. 

3. Синтаксис. 



Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. Предложение: структура, 

классификация, функция. Понятие предикативности. Члены предложения. Актуальное членение 

предложения. 

4. Риторические вопросы и обращения. Риторическое восклицание. Инверсия. 

5. Антитеза (противопоставление). Анализ стихотворения А.А.Блока “Полный месяц встал 
над лугом...” 

6. Оксюморон. 

7. Умолчание и эллипсис как особенные стилистические фигуры. 


