
Адаптированная программа по литературе

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов составлена на основе
Федерального компонента государственного  стандарта основного общего образования (базовый 
уровень),  Программы по  литературе для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев, 

В.И. Коровин),  учебного плана ГКОУВУ «Специальная школа №27 открытого типа»  на 2022 
– 2023 учебный год.

 Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Литература 7 класс» Учеб.  
для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев, В.И. Коровин– М.: Просвещение,  2021.
          Количество часов в неделю – 2 часа
          Количество учебных недель - 34
          Всего часов за учебный год – 68  часов

 Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Литература 7 класс» Учеб.  
для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев, В.И. Коровин– М.: Просвещение,  2021.
          Количество часов в неделю – 2 часа
          Количество учебных недель - 34
          Всего часов за учебный год – 68 часов

  Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Литература 7 класс» Учеб.  
для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина,  В.П.Журавлев, В.И. Коровин– М.: Просвещение,  2021.
          Количество часов в неделю – 3 часа
          Количество учебных недель - 34
          Всего часов за учебный год – 102 часа

Цель: формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры
читательского  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,  что  предполагает  постижение
художественной  литературы  как  вида  искусства,  целенаправленное  развитие  способности
обучающегося  к  адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  различных  литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.

Задачи:
 осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на  основе  изучения

выдающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа,  мировой
литературы;

 формирование  и  развитие  представлений  о  литературном  произведении  как  о
художественном мире, особым образом построенном автором;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и
т. п.;

 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отражённую  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального  осмысления,  ответственного  отношения  к разнообразным художественным
смыслам;

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;



 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания  творческого,  аналитического  и
интерпретирующего характера;

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции,  а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей

народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной

самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
 формирование  у  обучающегося  стремления  сознательно  планировать  своё  досуговое

чтение.
В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен следующими разделами:
 Русский фольклор.
 Древнерусская литература.
 Русская литература XVIII века.
 Русская литература XIX века.
 Русская литература XX века.
 Литература народов России.
 Зарубежная литература.

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Литература»,
распределенные по годам обучения

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к
году,  уже названные в предыдущих годах позиции,  как правило, дословно не повторяются,  но
учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Литература»
должны отражать сформированность умений:

Устное народное творчество
осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные произведения после предварительного  анализа,  на  основе перечня  вопросов/
плана;

выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику преданий и былин как
основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования
представлений о русском национальном характере;

обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным
приемам в специально смоделированных учебных ситуациях;

выразительно  читать  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок
устного рассказывания (после предварительной словарной работы);

пересказывать былины и предания с порой на перечень вопросов/ план, четко выделяя
сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых  композиционных  элементов,  используя  в  своей
речи  характерные  для  народного  эпоса  художественные  приемы  после  проведенной
словарной работы.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.



Зарубежная литература
адекватно понимать  художественный текст и  давать его смысловой анализ  на основе

плана/ алгоритма; интерпретировать прочитанное;
воспринимать художественный текст как произведение искусства;
определять  для  себя  актуальную  цель  чтения  художественной  литературы;  выбирать

произведения для самостоятельного чтения;
выявлять по плану и после предварительного анализа  авторскую позицию, определяя

свое к ней отношение,
создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной

характеристики героев по плану/ перечню вопросов; анализа поэтического текста с порой на
перечень вопросов/ план;

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с книгой и другими источниками информации.

Предметные  результаты  по  итогам  четвертого  года изучения  учебного  предмета
«Литература» должны отражать сформированность умений:

Устное народное творчество
осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные произведения по плану/перечню вопросов;
выделять после предварительного анализа нравственную проблематику народных песен

как  основу  для  развития  представлений  о  нравственном  идеале  русского  народа,
формирования представлений о русском национальном характере;

обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в ситуациях,
смоделированных учителем;

выразительно  читать  народные  песни,  соблюдая  соответствующий  интонационный
рисунок устного рассказывания.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Зарубежная литература

адекватно понимать  художественный текст и  давать его смысловой анализ  на основе
плана/ алгоритма; 

самостоятельно интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора

читателю, современнику и потомку;
определять  для  себя  актуальную  цель  чтения  художественной  литературы;  выбирать

произведения для самостоятельного чтения;
выявлять по алгоритму авторскую позицию, определяя свое к ней отношение;
создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода,

ответа на проблемный вопрос с порой на перечень вопросов/ план;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с книгой и другими источниками информации.

Предметные результаты по итогам  пятого года изучения учебного предмета  «Литература»
должны отражать сформированность умений:

Устное народное творчество
осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным  фольклорным  приемам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,  при
необходимости с направляющей помощью педагога, сопоставлять фольклорную сказку и ее
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный
фильм);

выделять  нравственную проблематику  фольклорных текстов  (после  предварительного
анализа) как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;

видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,



выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и

письменных высказываниях (после предварительного анализа);
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный

рисунок устного рассказывания;
пересказывать  сказки,  четко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приемы;

выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Зарубежная литература

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать  произведения  для
чтения;

воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку;

определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию  (после  предварительного  анализа),
определяя свое  к ней отношение,  и на  этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;

анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному;

создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  ее

обработки и презентации.

 
Содержание  курса  литературы  7  КЛАСС  (третий  год  обучения  на  уровне  основного

общего образования) 
I. Введение 



Выявление уровня литературного развития учеников. Изображение человека как важнейшая
идейно-нравственная  проблема  литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в
художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

II. Фольклор 
Предания 
Понятие о преданиях. «Пётр и плотник». 
Былины 
Понятие  о  былине.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  в  былине  нравственных

критериев  русского  народа,  прославление  мирного  труда.  Микула  –  носитель  лучших
человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,  доброта,
щедрость, физическая сила). 

Урок внеклассного чтения.  «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».  Бескорыстное  служение
родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты
характера Ильи Муромца. 

Карело-финский эпос. Особенности русских былин. 
Пословицы и поговорки 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа родного языка. Сборники

пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.  Краткость  и  выразительность.
Прямой и переносный смысл пословиц. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну
тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

III. Древнерусская литература 
Памятник  древнерусской  литературы  «Повесть  временных  лет». «Поучение» Владимира

Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней
Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

IV. Литература XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Краткий  рассказ  об  ученом.  «К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на

Всероссийский  престол  ея Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747
года»  (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм,
признание труда, деяний на благо родины – важнейшие черты гражданина. 

Гавриил Романович Державин 
Краткий рассказ о поэте.  «Река времен в своем стремлении...», «На птичку...», «Признание».

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Понимание необходимости свободы творчества. 
V. Литература XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин 
Краткий  рассказ  о  писателе.  История  в  произведениях  А.С. Пушкина.  «Полтава»

(«Полтавский  бой»),  прошлое  и  будущее  в  поэме  «Медный  всадник»  (вступление  «На  берегу
пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в
изображении  Полтавской  битвы,  прославление  мужества  и  отваги  русских  солдат.  Выражение
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение
к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие
языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и Волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов»  (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца как образ древнерусского
писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  значении  труда  летописца  для  последующих
поколений. 

«Повести Белкина». Рассказы из цикла А.С. Пушкина. 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого

купца  Калашникова».  Фольклоризм литературы  (начальные  представления).  Поэма  об
историческом прошлом Руси. Картины быта  XVI века, их значение для понимания характеров и
идеи  поэмы.  Смысл  столкновения  Калашникова  с  Кирибеевичем и  Иваном  Грозным.  Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 



Особенности  сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с
произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций  народа.  Образы
гусляров.  

Язык и стих. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Николай Васильевич Гоголь 
Краткий  рассказ  о  писателе.  Эпоха  в  повести  «Тарас  Бульба».  Прославление  боевого

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев  в  борьбе  за  родную  землю.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл  этого
противопоставления. Поэтический пафос повести. Народный характер в повести. 

Особенности  изображения  людей  и  природы  в  повести.  Литературный  герой  (развитие
понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев 
Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк».  Сопоставление картины природы с главным героем в

рассказе. Социально-психологическая характеристика героя. Влияние крепостничества на жизнь
людей,  одарённых  физическими  и  моральными  способностями  от  природы.  Историческое
значение в развитии России «Записок охотника».  

Стихотворения  в  прозе.  «Русский  язык».  Тургенев  о  богатстве  и  красоте  русского  языка.
Родной  язык  как  духовная  опора  человека.  «Близнецы»,  «Два  богача».  Нравственность  и
человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов 
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». Историческая основа

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу
народа. Некрасовская муза. 

Алексей Константинович Толстой 
«Василий  Шибанов». Сравнительная  характеристика  произведений  А.К. Толстого  «Василий

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
Краткий рассказ о писателе.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Нравственные  пороки  общества.  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.
Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...»  

Урок внеклассного чтения 
«Дикий помещик».  Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных

пороков. 
Гротеск. 
Лев Николаевич Толстой 
Краткий рассказ о писателе.  «Детство».  Главы из повести: «Классы», «Наталья  Савишна»,

«Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к
себе, анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов 
Краткий  рассказ  о  писателе.  «Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и

угодничества.  Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как  средство  юмористической
характеристики. «Злоумышленник». 

Урок внеклассного чтения 
«Тоска»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в  рассказах  А.П. Чехова.  Юмор

(развитие). 
VI. Русская поэзия XIX века 
Стихи русских поэтов XIX века о родной природе, о родном крае. 
VII. Литература XX века
Иван Алексеевич Бунин 
Краткий  рассказ  о  писателе.  «Цифры»,  «Лапти»,  «В  деревне».  Воспитание  детей  в  семье.

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И.А.
Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

Максим Горький 



Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение
«свинцовых мерзостей жизни».  Дед Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое в русской жизни»
(Алеша,  бабушка,  Цыганок,  Хорошее  Дело).  Изображение  быта  и  характеров.  Вера  в
творческие силы народа. 

Понятие об идее произведения. 
«Старуха Изергиль»: «Легенда о Данко». Стремление человека ценою своей жизни помощь

обществу. Особенности легенд.  
Леонид Николаевич Андреев 
Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,

бессердечие героев. 
Владимир Владимирович Маяковский 
Краткий рассказ о писателе.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским

летом  на  даче».  Мысли  автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие
стихотворного  ритма,  словотворчество  Маяковского.  «Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два
взгляда  на  мир:  безразличие,  бессердечие  мещанина  и  гуманизм,  доброта,  сострадание
лирического героя стихотворения. 

Лирический герой (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка -

незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и  уважения  к
человеку. «В прекрасном и яростном мире».  Трагедия в рассказе. «Ни на кого не похожие» герои
Платонова. 

Борис Пастернак 
Образ природы в творчестве Б.Л. Пастернака. 
Александр Трифонович Твардовский 
Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют синие...»,

«Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...» – воспоминания о детстве, подведение итогов
жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Интервью  с  поэтом  –  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,  патриотизм,
самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  стихотворениях  поэтов  -
участников  войны (А.  Ахматова  «Клятва»,  «Песня  мира»;  К. Симонов.  «Ты помнишь,  Алеша,
дороги Смоленщины...»;   стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Роль поэзии и
прозы на фронте и в тылу. 

Федор Александрович Абрамов 
Краткий  рассказ  о  писателе. «О  чем  плачут  лошади». Эстетические  и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов 
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной

красоты  человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  к
окружающим  людям,  природе. Осознание  огромной  роли  прекрасного  в  душе  человека,  в
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков 
Краткий  рассказ  о  писателе  «Тихое  утро». Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 
«Земля  родная» (главы  из  книги).  Духовное  напутствие  молодежи.  Злободневные,

современные вопросы жизни.  
Публицистика. Воспоминания. Мемуары (начальные представления). 
Михаил Михайлович Зощенко 
«Беда». Смех и горе в рассказе. 
VIII. Русская поэзия XX века 
«Тихая моя родина» 



Стихотворения о родине, о природе, собственном восприятии окружающего мира. С. Есенин,
А Прокофьев, М. Исаковский,  Н. Заболоцкий,  А. Яшин,  Н. Рубцов, Н. Рыленков о человеке и
природе. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

IX. Зарубежная литература 
Роберт Бернс 
Особенности творчества Роберта Бернса. 
«Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. 
Джордж Гордон Байрон 
«Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн славы герою, павшему за свободу родины. 
Японские хокку 
Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри 
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Рей Дуглас Брэдбери 
«Каникулы». Фантастическое и реальное в произведении Рея Брэдбери. 

Содержание курса литературы 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного 
общего образования)

I. Введение 
Литература и история. Структура учебника. Изученные произведения разных жанров. 
II. Фольклор 
Русские народные песни.  Исторические и лирические народные песни.  Особенности жанра

народной песни. Анализ текста.  
Особенности  содержания  и  художественной  формы  преданий. Предания «О  Пугачеве», «О

покорении Сибири Ермаком».  
Частушки, предания. 
III. Древнерусская литература 
Житийная  литература  как  особый  жанр.  Идейно-художественное  своеобразие «Повести  о

житии и  о  храбрости  благородного  и  великого  князя  Александра  Невского». Анализ  текста.
Монологическая речь и выразительное чтение.  

Идейно-художественное  своеобразие  повести «Шемякин  суд»  как  сатирического
произведения. 

IV. Русская литература XVIII века 
Д.И. Фонвизин 
Слово  о  писателе.  Создание  комедии «Недоросль».  Сатирическая  направленность  комедии.

Герои  и  события  комедии:  господа  Скотинины  и  Митрофанушка.  Значащие  имена.
Реалистические  черты  характеров.  Идеал  гражданина  в  рассуждениях  Стародума  и  Правдина.
Тема образования воспитания в комедии. Классицизм в драматическом произведении. Основные
каноны классицизма.  

V. Русская литература XIX века 
И.А. Крылов 
Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни «Лягушки, просящие царя»,

«Обоз». Историческая основа басен. 
К.Ф. Рылеев 
Знакомство с личностью К.Ф. Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с русской

историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному анализу
по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин 
А.С. Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая

основа  повести.  Жанровое  своеобразие.  Особенности  композиции.  Гринев,  его  роль  в
произведении, формирование его характера и взглядов. Духовное становление героя. Пугачев и
народ в  повести.  «Пугачёвщина».  Отношение  автора и  рассказчика  к  Пугачеву и  к  народному
восстанию.  Утверждение автором  нравственных  идеалов  гуманности,  чести  и  долга.  Средства



характеристики  героев  повести.  Образ  Маши  Мироновой.  Смысл  названия  повести.
Роль эпиграфов. Замысел автора. Монологическая речь. Развитие письменной речи. 

Изучение лирики А.С. Пушкина. 
«Пиковая дама» А.С. Пушкина. 
М.Ю. Лермонтов 
Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История создания

поэмы  «Мцыри». Идейное  содержание  поэмы.  Структурные  особенности  произведения  и  их
взаимосвязь (тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и средства его создания. О
романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая литература. Развитие
письменной речи. 

Н.В. Гоголь 
Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор».  История создания комедии.

Приемы  сатирического  изображения.  Разоблачение  пороков.  Драматический  конфликт.
Мастерство  композиции  и  речевых  характеристик.  Хлестаков  и  хлестаковщина.  «Миражная
интрига».  Значение  авторских  ремарок.  Особенности  композиционной  структуры.
Монологическая речь. «Ревизор» в театре и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве  М.Е. Салтыкова-Щедрина.  «История одного

города».  Сатирическая  направленность.  Своеобразие  историзма.  Фольклор.  Энциклопедия
русской жизни. 

Н.С. Лесков 
Своеобразие  историзма  писателя.  Нравственные  проблемы  в  рассказе  в  «Старый  гений».

Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 
Л.Н. Толстой 
Своеобразие  историзма  Л.Н. Толстого.  «После  бала».  История  создания.  Художественное

своеобразие.  Контраст как основной художественный прием рассказа.  Социально-нравственные
проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский замысел и идея
произведения. 

Поэзия родной природы 
Поэзия  родной  природы  в  творчестве  А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермонтова,  Ф.И. Тютчева,

А.А. Фета,  А.Н. Майкова.  Значение  образов  природы  в  творчестве  поэтов.  Идеи,  настроения,
чувства поэтов. Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов 
Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» – рассказ об упущенном счастье. 
VI. Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Личность  И.А. Бунина и  его  творческая  индивидуальность.  Проблему  счастья  в  рассказе

«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в рассказе.
Историзм И.А. Бунина. 

А.И. Куприн 
Жизнь и творчество писателя.  Нравственные проблемы рассказа  «Куст сирени».  Поступок

героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). Композиция рассказа.
Авторская позиция. 

А.А. Блок 
Жизнь поэта.  Историческая  тема в творчестве Блока.  Куликовская битва и её отражение в

литературе.  Цикл  стихотворений «На  поле  Куликовом». Россия  Блока.  Женское  начало  в
творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин 
Личность  и  творчество  Сергея  Есенина.  Поэма «Пугачев». История  создания  поэмы.

Характеристика  героев.  Художественные  особенности  поэмы.  Повторы  в  тексте.  Элементы
сопоставительного  анализа  произведений  о  Пугачёве  (А.С. Пушкин «Капитанская  дочка»
и С. Есенин «Пугачёв»). 

 М.А. Осоргин 



Знакомство  с  биографией  и  творчеством  писателя. «Пенсне». Сочетание  реальности  и
фантастики.  Художественные  приёмы  в  рассказе.  Рассуждения  автора  в  рассказе.
Индивидуальность в произведении. 

И.С. Шмелёв 
Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» – воспоминание о

пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 
Журнал «Сатирикон» 
Сатира  и  юмор.  Журнал  «Сатирикон»  и  его  авторы.  Сатирическое  изображение

исторических событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, А. Аверченко. 
Тэффи 
Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и 

воротник». 
М. Зощенко 
Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «История болезни». 
А.Т. Твардовский 
Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной войны. Герой и

автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность в литературе. 
Героика и юмор. Развитие письменной речи. 

А.П. Платонов 
О  личности  А.П. Платонова.  «Возвращение».  Нравственная  проблематика  рассказа.

Художественные приёмы. 
Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. 
Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства и

глубоко личные переживания.  Пафос поэзии военных лет.  История создания песни «Катюша».
В. Лебедев-Кумач  «Священная  война».  К. Симонов «Ты  помнишь,  Алёша,  дороги
Смоленщины…».  С. Орлов «Его  зарыли  в  шар  земной…».  Д. Самойлов «Сороковые».
А. Твардовский «Я убит подо Ржевом». 

В.П. Астафьев 
Жизнь  и  творчество  В.П. Астафьева.  «Фотография,  на  которой  меня  нет». Проблемы

рассказа. Память в рассказе. 
VIII. Поэзия XX века о родной природе 
Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ поэтического

текста.  Лирические  пейзажные  зарисовки  и  философские  размышления  о  судьбах  Родины,  с
высокими  гражданскими  мотивами.  И.Ф. Анненский «Снег»,  Д. Мережковский «Родное»  и  «Не
надо  звуков», Н. Заболоцкий «Вечер  на  Оке»  и  «Уступи  мне,  скворец,
уголок», Н. Рубцов «Встреча» и «Привет, Россия…» Ностальгические чувства в творчестве поэтов
Русского зарубежья об оставленной Родине. 

IX. Зарубежная литература 
У. Шекспир 
Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма Шекспира. «Ромео

и Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  
Жан-Батист Мольер (Поклен) 
Пьеса  Ж.-Б.Мольера «Мещанин  во  дворянстве». XVII век  –  эпоха  расцвета  классицизма  в

искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История создания комедии.
Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и образы в комедии. 

В. Скотт 
Вальтер  Скотт  как  родоначальник  исторического  романа.  Исторический

роман «Айвенго». Концепция  истории  и  человека  в  романе.  Образы  героев  романа.  Тайны  в
романе. 

Содержание  курса  литературы  9  КЛАСС  (пятый  год  обучения  на  уровне  основного
общего образования)

I. Введение  
Вводный урок. Литература как искусство слова 



Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе
формирования читательского мастерства.  

Теория: Литература как искусство слова. 
II. Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве» 
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.

Богатство  и  разнообразие  жанров.  Летописи  как  исторические  повествования. «Слово  о  полку
Игореве»  –  величайший  памятник  древнерусской  литературы.  История  создания  «Слова…».
Проблема  автора.  Сюжет  и  образная  система  памятника  ДРЛ.  Композиция.  Художественные
особенности  произведения.  Связь  «Слова…»  с  устным  народным  творчеством.  Значение
«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

III. Русская литература XVIII века 
Классицизм в русском и зарубежном искусстве. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. Гражданский

пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
М.В. Ломоносов  – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды «Вечернее

размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия
на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747
года». Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в лирике. Прославление Родины,
мира, науки и Просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 
Гавриил Романович Державин 
Обличение  несправедливости  в  стихотворениях «Властителям  и  судиям».  Тема  поэта  и

поэзии в лирике Г.Р. Державина. Стихотворение «Памятник».  
Николай Михайлович  Карамзин 
Сентиментализм  как  литературное  направление.  Жизнь  и  творчество  писателя.  Повесть

«Бедная  Лиза»  как  произведение  сентиментализма.  Главные  герои  повести.  Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя
к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория: Понятие о сентиментализме. 
IV. Русская литература XIX века 
Поэзия XIX века. Романтизм 
Поэзия XIX века.  Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в эпоху

«золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма за рубежом и в
России. 

Василий Андреевич Жуковский 
Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания баллады «Светлана».

Народные обычаи. Герои и сюжет баллады. Особенности баллады. Сравнительный анализ баллады
В.А. Жуковского «Людмила». 

Александр Сергеевич Грибоедов 
Личность и судьба драматурга. История создания комедии  А.С. Грибоедова  «Горе от ума».

Обзор  содержания  комедии.  Картина  нравов,  галерея  живых  типов  и  острая  сатира.
Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Своеобразие  конфликта.  Смысл  названия.
Фамусовская Москва  в  комедии.  Меткий  афористический  язык.  Особенности  композиции
комедии. И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин
Реализм.  Жизнь  и  творчество  А.С. Пушкина.  годы  ссылки.  Стихотворения  А.С. Пушкина

разных лет. Тема дружбы в лирике А.С. Пушкина. Свободолюбивая лирика. Тема поэта и поэзии,
образы природы в творчестве А.С. Пушкина.  

«Евгений  Онегин» –  роман в  стихах.  История  создания  романа  в  стихах.  Образы главных
героев.  Татьяна  Ларина  –  нравственный  идеал.  Сравнительные  характеристики  Онегина  и
Ленского,  Татьяны и Ольги.  Сон Татьяны.  Образ дворянского общества  в романе.  Онегинская
строфа. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа А.С. Пушкина. 



Теория: Реализм. 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы вольности и

одиночества  в  лирике  поэта.  Образ  поэта-пророка,  поиск  своего  места  в  поэзии  («Нет,  я  не
Байрон,  я  другой…» и  др.).  Любовные  стихи  Лермонтова  («Нищий» и  др.).  Тема  России  и  её
своеобразие в стихотворении «Родина».   

«Герой  нашего  времени»  – первый  психологический  роман  в  русской  литературе.  Обзор
содержания романа. Композиция романа.  Незаурядная личность,  загадки образа главного героя
Печорина.  «Дневник»  как  средство  самораскрытия  характера.  Век  Лермонтова  в  романе.
Проблемы молодого поколения в современном обществе. Повесть «Фаталист» и её философско-
композиционное значение. Понятие о романтизме. Споры о романтизме и реализме романа.  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Теория: Романтизм.  
Николай Васильевич Гоголь 
Страницы жизни и творчества Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл названия поэмы.

Система образов. Мёртвые 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 незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова  и  Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Сатирический  взгляд  на  события  и  героев.  Роль
лирических отступлений. 

Эволюция  образа  автора  –  от  сатирика  к  пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках
Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире.  
Фёдор Михайлович Достоевский 
Слово о писателе. Роман Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» –

жадного  к  жизни  и  одновременно  нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным
фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в
понимании Достоевского. 

Антон Павлович Чехов 
Творческий  путь  А.П. Чехова.  Художественное  мастерство  автора.  «Маленькая  трилогия»

(«Человек  в  футляре»,  «Крыжовник»,  «О любви»)  как  цикл  произведений,  рисующих  ложные
представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои
«Человека в футляре». Юмор и сатира в их соотношении. 

Тема одиночества  человека в чеховских рассказах «Смерть чиновника», «Тоска».  Сюжет и
герои.  

V. Русская литература XX века 
Многообразие жанров и направлений в литературе XX века 
Богатство  и  разнообразие  жанров  и  направлений  русской  литературы XX века.  Рождение

новых  жанров  и  стилей.  Советская  литература  и  литература  русского  зарубежья.  Ведущие
прозаики  России XX века.  Художественное  отражение  и  осмысление  событий  революции,
гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин 
Поэт  и  прозаик  И.А. Бунин.  Тесная  связь  его  творчества  с  традициями  IX века.  Первый

лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа «Тёмные аллеи».  История
любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века 
Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и направлений, жанров,

видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из монографических тем по выбору.  
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. Лирика А.А. Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  Трагедия поэта

в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. Художественное своеобразие поэзии
Блока.  



Сергей Александрович Есенин 
Слово о  С. Есенине и  его  судьба.  Тема Родины, любви в лирике поэта.  Народно-песенная

основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 
Владимир Владимирович Маяковский 
Слово  о  В.В. Маяковском.  Поэт-публицист,  поэт-новатор.  Сатирические  стихи  и  стихи  о

любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта.  
Михаил Афанасьевич Булгаков 
Краткое  описание  творческого  пути  писателя.  Повесть «Собачье  сердце» как  социально-

философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система образов произведения.
Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  –  основа  живучести  «шариковщины»,
«швондерщины». Приём гротеска в повести.  

Марина Ивановна Цветаева 
Судьба М.И.  Цветаевой.  Тема  любви,  поэта  и  поэзии  в  творчестве  поэтессы.  Особенности

поэтики М. Цветаевой. 
Анна Андреевна Ахматова 
Судьба А. Ахматовой.  Тема  любви,  поэта  и  поэзии  в  творчестве  поэтессы.  Особенности

поэтики А. Ахматовой. 
Борис Леонидович Пастернак 
Слово о Б. Пастернаке. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта.  
Николай Алексеевич Заболоцкий 
Слово о  Н. Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта.  
Михаил Александрович Шолохов 
Слово  о  М. Шолохове.  Гуманизм  рассказа «Судьба  человека». Судьба  человека  в  годы

Великой  Отечественной  войны.  Война  и  судьба  детей.  Психологическая  точность  и
доброжелательность  повествования.  Андрей  Соколов  –  образ  простого  и  стойкого  русского
Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Проблемы разрушенных
семей  в  годы  войны.  Забота  о  судьбе  детей,  пострадавших  от  войны.  Композиция  рассказа.
Сказовая манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский 
Военная тема в лирике А.Т. Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. Реальность и

фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина.
Интонации и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын 
Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Первоначальное название

рассказа.  Тема  праведничества  в  рассказе.  Образ  России.  Главная  героиня.  Трагизм  жизни  и
судьбы Матрёны. Жизненная основа притчи.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов 
Песни  и  романсы  на  стихи  русских  поэтов.  Возникновение  русского  романса.  Отличие

романса от песни. Разновидности русского романса.  
VI. Зарубежная литература  
Гай Валерий Каттул. Квинт Гораций Флакк 
Поэзия Г.В. Каттул и К.Г. Флакк. 
Данте Алигьери 
Поэт  переходной  эпохи  от  Средневековья  к  Возрождению.  Композиция «Божественной

комедии» (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
сотворённого земным человеком). 

Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в способность к
состраданию. 

Уильям Шекспир 
Эпоха Возрождения. 



Основной конфликт трагедии «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-
й акт). «Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). Герои трагедии. Трактовка образов Гамлета
критикой.  Одиночество  Гамлета  в  его  конфликте  с  реальным  миром  «расшатавшегося  века».
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. Мастерство Шекспира-драматурга. 

Иоганн Вольфганг Гёте 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
Трагедия «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог

на  небесах»,  «У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.  Улица  перед  домом
Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний  монолог  Фауста  из  второй  части  трагедии).  «Фауст»  –
философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в
мире как движущая сила его развития,  динамики бытия.  Противостояние творческой личности
Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.  Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла  жизни  человечества.  «Пролог  на  небесах»  –  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл
противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической  рутины.  Трагизм  любви
Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый  день  идёт  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»:  сочетание  в  ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Противостояние добра и зла. Пафос трагедии. Поиски справедливости и смысла жизни.  
Гёте и русская литература. 
Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в зависимости от

выбранного образовательной организацией УМК.

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 учитель 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,  доступных
инструкций. Учитель 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. 

Примерные контрольно-измерительные материалы
Контрольные работы по темам:

7 класс
Контрольная  работа  №1. Тема  «Устное  народное  творчество».  Контрольная  работа  по

древнерусской литературе.  
Контрольная  работа  №2. Тема  «Литература  X1X  века».  Сочинение  по  произведению

А.С.Пушкина.
Контрольная  работа  №3. Тема  «Литература  X1X  века».  Сочинение  по  произведению

Н.В.Гоголя.
Урок-контроля №4. Тема «Литература X1X века». Составления устного рассказа о проблемах

и героях изученных произведений.  
Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Сочинение-рассуждение по тематике

изученных произведений.   
Контрольная работа №6. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведениям

русской литературы.
Контрольная работа №7. Тема «Повторение». Итоговая контрольная работа.
8 класс 
Контрольная  работа  №1. Тема  «Древнерусская  литература».  Сочинение  по  изученным

произведениям древнерусской литературе.  
Контрольная  работа №2 -3. Тема  «Литература  X1X  века».  Сочинение  по  произведениям

изученных писателей. 
Контрольная работа №4. Тема «Литература XX века». Сочинение-рассуждение по тематике

изученных произведений.   
Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведениям

русской литературы.
Контрольная работа №6. Тема Повторение. Итоговая контрольная работа.
9 класс
Контрольная  работа  №1. Тема  «Древнерусская  литература».  Сочинение  по  изученным

произведениям древнерусской литературе.  
Контрольная работа №2. Тема» Литература XVIII века». Сочинение-рассуждение. 
Контрольная  работа  №3.  Тема  «Литература  XIX  века».  Сочинение  по  творчеству  А.С.

Грибоедова. 
Контрольная  работа  №4. Тема  «Литература  XIX  века».  Контрольная  работа  по

романтической лирике начала XIX века.
Контрольная  работа  №5. Тема  «Литература  XIX  века».  Сочинение  по  произведениям

А.С.Пушкина
Контрольная  работа  №6. Тема  «Литература  XIX  века».  Сочинение  по  творчеству

М.Ю.Лермонтова. 
Контрольная  работа  №7. Тема  «Литература  XIX  века».  Сочинение  по  произведению

Н.В.Гоголя



Контрольная  работа  №8. Тема  «Литература  XIX  века».  Сочинение  –  рассуждение  по
проблематике изученных произведений.

Контрольная работа №9. Тема «Повторение». Итоговая контрольная работа


