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                                               Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР),  на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 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), примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Примерной  программы по учебным предметам, утверждённой Министерством 

образования и науки РФ. (Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, Стандарты второго поколения) и авторская программа под 

редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, - М.: «Просвещение» 

  

                      Цели и задачи изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи»  
Общие цели изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования 

является 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. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

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. 

Цель и задачи преподавания литературы,  обучающимся с ЗПР,  максимально приближены 

к задачам, поставленным ФГОС ООО,  и учитывают специфические особенности 

учеников. 

  

                     Место учебного предмета «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Чтение и развитие речи» преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». Содержание учебного предмета, представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 
  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Чтение и развитие речи» 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися с ОВЗ (8 кл): 

Личностными результатами , формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

 -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

-формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 



Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Восьмиклассники должны знать: 

— авторов и содержание изученных художественных произведений; 

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

Восьмиклассники должны понимать: 

-проблему изученного произведения; 



-связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

-духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

- образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

-эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

Выпускник научится: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-

выразительных средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления 

авторского отношения к ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок 

из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику.  

 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении. 

 Уметь составлять простой план изучаемого произведения. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического 

произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом учебника-хрестоматии и прочитанных 

книг. 

 Владеть монологической и диалогической речью. 

 Письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы. 

 Выявлять авторское отношение к героям. 

 Высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, выходящей за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися с ОВЗ (9 кл): 

1.1. Личностные планируемые результаты  
Результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  адаптированной  

ООП  основного  общего  образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

основного общего образования. 

Освоение  АООП  основного  общего  образования,  созданной  на  основе  ФГОС,  

обеспечивает  достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов:  личностных и предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным 

результатам,  поскольку  именно    они    обеспечивают    овладение    комплексом    



социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру,  овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной ООП: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за Родину, прошлое и настоящее своего народа; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории и культуры; усвоение 

гуманистических 

ценностей многонационального общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к людям, 

их мнению, культуре, языку, религии, вере, гражданской позиции, традициям; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- формирование экологической культуры; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

1.2.  Предметные планируемые результаты   

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  области,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  умственной  

отсталостью  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  с  

умственной  отсталостью.  Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту  

программы.  В  случае  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  

овладения  по  всем  или большинству  учебных  предметов,  то  по  рекомендации  

медико-психолого-педагогической  комиссии  и  с  согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести  обучающегося  на  

обучение  по другому индивидуальному  плану.  

 

2. Содержание тем изучаемого курса (8 кл) 
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…», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев 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 Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком…».  особенности содержания и формы народных преданий.  Теория 

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

представлений).                                                                                                                     

Из древнерусской литературы. 

Из «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. 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. 

Д.И. 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. 

   И.А. Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий рассказ о 

писателе.  «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо. 

 Мораль басни. Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

Кутузова В отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

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

    К.Ф. 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). 

А.С. 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). 

         «Пиковая 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. 

  М.Ю. 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). 

  Н.В. 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.Гоголь).  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. 

 М.Е. 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). 

 Н.С. 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). 

  Л.Н. Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  «После 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.  Антитеза (развитие представлений). 

 Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. 

Лермонтов «Осень»; Ф. И. Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Фет «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков «Поле зыблется цветами…»       

   А.П. 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. 

    И.А. Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-

рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

     А.И. Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

 А.А Блок.  Краткий рассказ о поэте.  «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его 

современное звучание и смысл. 

      С.А. 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 Есен..ина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

     И.С. Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ о пути 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. 

     М.А. Осоргин.  Краткий рассказ о писателе.  «Пенсне».  Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для 

самостоятельного чтения. 

     А.Т. 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). 

А.П. 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 хату»; Б.Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»;  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. 

  В.П. 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», «Уступи мне, скворец, 

уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. 

 

3. Содержание тем изучаемого курса (9 кл) 
 Устное народное творчество. 
Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…», былина 

«На заставе богатырской» (в сокращении), «Сказка про Василису Премудрую»,  сказка 

«Лиса и тетерев». 

 

 Из произведений русской литературы 19 века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении), И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» 

(в сокращении), А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть 

«Барышня – крестьянка» (в сокращении), М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», 

«Морская царевна» (в сокращении); «Баллада», Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или 

Утопленница» (в сокращении), Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на 

час», отрывок из поэмы «Саша», А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», 

«Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…», А.П. Чехов. Рассказы 

«Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

 

Из произведений русской литературы 20 века 

М. Горький «Песня о Соколе», В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении), М.И. 

Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…», К.Г. 

Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер», С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Собаке Качалова», М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в 

сокращении),Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб», Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая 

моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня», 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова» 

 

4. Тематическое  планирование ( 8 кл) 

№ 

п/п 

                 Разделы программы  

 

Количество часов  

1 Устное народное творчество  

 

8 ч. 

2 Произведения русских писателей 19 века. 32 ч. 

3 Произведения русских писателей начала 20 века 

  

16 ч. 



4 Произведения русских писателей второй половины 

XX века 

12 

            Итого 

 

68 ч. 

 

 

5. Тематическое  планирование (9 кл) 

№ 

п/п 

                 Разделы программы  

 

Количество часов  

1 Устное народное творчество  

 

6 ч. 

2 Из произведений русской литературы 19 века. 30 ч. 

3 Из произведений русской литературы 20 века 

  

32 ч. 

            Итого 

 

68 ч. 
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