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Введение 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по учебному 

предмету «Литература» для 9 класса является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ 

Белозерская СШ №1 для учащихся с ЗПР и разработана на основе на 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), федеральной адаптированной образовательной 

программы основного  общего образования для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России 

от 24.11.2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  

 

 

          Необходимость коррекционных занятий определяется прежде всего 

тем, что учащиеся с ОВЗ (ЗПР) в силу своих индивидуальных 

психофизических особенностей не могут освоить Программу по литературе в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных классов, так как 

испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным 

запасом, имеют нарушения фонематического слуха и графомоторных 

навыков. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, 

основой при обучении является пассивное механическое запоминание 

изучаемого материала, таким детям с трудом даются приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 

накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 



данная программа дает дополнительную возможность коррекции знаний, 

умений и навыков по литературе. 

 Данный курс непосредственно связан с программой по литературе для 9 

класса. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, 

позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к 

успешному написанию контрольных работ. На занятиях предполагается 

уделять большое внимание развитию орфографической зоркости учащихся, 

формированию орфографической грамотности, развитию навыков и умений 

самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Данная индивидуальная коррекционно - развивающая программа по 

литературе для 9 класса составлена  на основе индивидуальных планов 

развития учащихся;  для учащихся, не усваивающих программный материал 

в ходе уроков.     

В результате диагностики выявлено, что  у детей с задержкой психического 

развития снижены все виды памяти, внимания и процессы мышления, а 

также имеются пробелы в знаниях, что существенно затрудняет усвоение 

дальнейшего программного материала. 

  Направление работы:  развитие высших психических функций, 

компенсация пробелов в знаниях учащихся  

Цели:  

 Повышение уровня общего развития учащихся. 

 Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

 Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

умений и навыков. 

 Коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и 

речи. 

 Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий 

педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально 

активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. 

Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, 



наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, 

упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески 

поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, 

укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать 

небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно 

проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом в 

устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем 

перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ, 

написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп 

изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, 

уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям 

обучающихся с ЗПР.  

 
 

Коррекционно-развивающие задачи включают в себя: 

- развитие общеинтеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, группировка, классификация; 

-  развитие мышления (словесно-логического, образного, творческого), 

памяти (вербальной, зрительной), воображения, произвольного внимания; 

-  развитие активного словарного запаса, умения строить связный устный 

и/или письменный текст разных типов и стилей речи;  

- развитие универсальных учебных действиий таких как работа с книгой, 

справочной литературой, текстом, статьѐй, параграфом и т.д.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционно-

развивающих занятий 

  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  
 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 



 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  
 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  
 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  
 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  
 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
 
Универсальные учебные познавательные действия: 
 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 



 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 



3) Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 
 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 



2) Совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 
 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 уметь обобщать мнения нескольких людей; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 
 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 



 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 
 делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 
3) Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 
 регулировать способ выражения своих эмоций. 
4) Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 
 проявлять открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



  Предметные результаты. 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую 

ценность литературы, осознавать её роль в формировании 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 
 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, 



ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 
 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 
 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 



5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 
9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 
12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 



При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий 

достижения этих результатов. 
 

Содержание программы 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  
Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов 
Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  
А. С. Пушкин. Стихотворения. 

 Роман в стихах «Евгений Онегин».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения.  

Роман «Герой нашего времени».  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия». 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  



№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности обучающихся с учетом  

рабочей программы воспитания 

1  «Слово о полку Игореве» - 

уникальный памятник древнерусской 

литературы. Историческая основа 

сюжета и проблематика Слова. 

1 Учебные ситуации, направленные на 

формирование сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

Беседа о ценностном отношении к 

достижениям своей Родины – России, к  

боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях 

Диалог, направленный на ориентацию на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных 

произведений 

2 "Слово о полку Игореве". 

Центральные образы, образ автора в 

"Слове о полку Игореве".  

1 

3 Литературно-общественная 

деятельность М.В.Ломоносова.  

« Разговор с Анакреонтом». Анализ 

«Оды на день восшествия…1747» 

1 

4 «Литературный Колумб России». 

Очерк жизни и творчества 

В.А.Жуковского. Анализ 

стихотворений. 

1 

5  Жизненный и творческий путь А.С. 

Грибоедова. История создания 

комедии «Горе от ума» 

1 Беседа об освоении опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных 

качеств на основе оценки поведения и 

поступков персонажей художественных 

произведений;  

диалог, направленный на приобретение 

эстетического опыта слушания, 

чтения  и  эмоционально-эстетической  

оценки  произведений  фольклора  и 

художественной литературы; 

Творческая работа, направленная на 

приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; 

Беседа об освоении опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных 

качеств на основе оценки поведения и 

поступков персонажей художественных 

произведений; 

Дискуссия об индивидуальности каждого 

человека с опорой на собственный 

жизненный и опыт обучающихся. 

Творческие работы, позволяющие 

высказывать собственное мнение о поступках 

героев. 

 

6 Сюжет и образная система «Горе от 

ума»: традиции и новаторство. 

1 

7 Страдательная роль: образ Чацкого и 

проблема ума в грибоедовской 

комедии. 

1 

8 « На всех московских есть особый 

отпечаток: старая Москва в комедии. 

Характеристика представителей 

старомосковского общества. 

1 

9 А.С. Пушкин. «Пушкин есть явление 

чрезвычайное» ( Н.В. Гоголь).«Я петь 

пустого не умею» Лицейская лирика 

А.С.Пушкина. Вольнолюбивая лирика 

поэта. 

1 

10 Поэтический побег. Мотивы и образы 

«южных произведений А.С. 

Пушкина». 

1 

11 «Поговорим о странностях любви». 

Интимная лирика А.С.Пушкина. 

Анализ стихотворений. 

1 

12 Р.р.Обучение анализу лирического 

текста.  

1 

13 «Даль свободного романа». Замысел и 1 Диалог, направленный на приобретение 



история создания «Евгения Онегина». 

Предыстория героя.   

эстетического опыта слушания, 

чтения  и  эмоционально-эстетической  

оценки  произведений   

художественной литературы; 

 

14 Образ Онегина 1 

15  Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа. 

1 

16 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и 

творчество М.Ю. Лермонтова. 

Лирика. Анализ стихотворений 

1 Виртуальная экскурсия в Музей-усадьбу 

М.Ю.Лермонтова, направленная на 

приобретение эстетического опыта слушания 

и чтения; 

Беседа об освоении опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных 

качеств на основе оценки поведения и 

поступков персонажей художественных 

произведений; 

17 Любовь и Муза. Интимная лирика 

Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Мой демон», «Ангел», «Молитва», 

«Нищий». 

1 

18 «Под бременем познанья и сомненья». 

Образ «потерянного поколения в 

лирике Лермонтова. 

1 

19 Роман «Герой нашего времени»: от 

замысла к воплощению. История 

создания, сюжетно-композиционное 

своеобразие. 

1 Диалог, направленный на приобретение 

эстетического опыта слушания, 

чтения  и  эмоционально-эстетической  

оценки  произведений   

художественной литературы; 

Беседа об освоении опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных 

качеств на основе оценки поведения и 

поступков персонажей художественных 

произведений; учебные ситуации, 

направленные на формирование способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умения принимать себя и других, не 

осуждая; 

умения осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 

20 «Странный человек». Сюжет и 

проблематика повести «Бэла». 

1 

21 « Да и какое мне дело до радостей и 

бедствий человеческих..».  Повесть 

«Максим Максимыч». Печорин и 

Максим Максимыч. 

1 

22 « Да и какое мне дело до радостей и 

бедствий человеческих..».  Повесть 

«Тамань» Печорин и общество 

«честных контрабандистов». 

1 

23 Повесть «Княжна Мэри» Печорин и 

«водяное общество». Печорин и его 

двойники (Грушницкий и Вернер). 

Любовь в жизни Печорина. 

1 

24 Повесть «Фаталист» как эпилог 

«истории души человеческой». 

Можно ли назвать Печорина 

фаталистом? 

1 

25 Своеобразие творческого пути 

Н.В.Гоголя. « Вся Русь явится в нем!» 

Замысел и история создания поэмы 

«Мертвые души» 

1 Диалог, направленный на приобретение 

эстетического опыта слушания, 

чтения  и  эмоционально-эстетической  

оценки  произведений   

художественной литературы; 

 

 

26 « Русь с одного боку» Образы 

помещиков в поэме.«У всякого есть 

свое, но у Манилова ничего не было» 

(Характеристика образа Манилова). 

1 

27 Образ Коробочки в поэме «Мертвые 

души».  

1  

28 Образ Ноздрева в поэме. Образ 1 



 

 

Собакевича в поэме. 

29 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые 

души». 

1 

30 «Любезнейший Павел Иванович». 

Образ Чичикова в поэме. 

1 

31 Уильям Шекспир.  «Гамлет» — «пьеса 

на все века» (А. Аникст). Об-

щечеловеческое значение героев 

Шекспира.  

 Беседа об освоении опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных 

качеств на основе оценки поведения и 

поступков персонажей художественных 

произведений;  

32 Дж. Г. Байрон. Жизнь и творчество 

(обзор). Романтизм поэзии Байрона. 

 

33 Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст» — 

философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. 

 

34 Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты 

«Ада», I-V песни). 

 



 

 

 

  

 

 



  

 



  



 


