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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» в структуре основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «СОШ № 44» г. 

Калуги разработана с учётом  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию – Протокол от 8 апреля 2015г. №1/15)  и  авторской 

программы   по литературе к предметной линии учебников под ред. В.Я. Коровиной. 

Издательство «Просвещение». ФГОС   

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа включает темы, 

предусмотренные  федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования литературе и авторской программой учебного курса.  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое 

продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - 

современная литература). В примерной программе представлены следующие разделы: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой половины XIX в. 

5.  Русская литература второй половины XIX в. 

6.  Русская литература первой половины XX в. 

7.  Русская литература второй половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10.  Обзоры. 

11.  Сведения по теории и истории литературы. 

12.  Диагностический,  текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Специальный раздел 10, предоставляющий свободу выбора литературных 

произведений для чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения школьников, 

знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, 

образной системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на 

практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на 

рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных 

литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования. 

На уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета 

литература изучается в 5-9 классах: 5 и 6 классы - 3 часа в неделю (102 часа); 7-8 класс - 2  

часа в неделю (68 часов) , 9 класс – 3часа в неделю (102часа) 



 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

под редакцией В.Я. Коровиной,  включающий учебники, рекомендованные к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

  Издательство «Просвещение». ФГОС: 

 

Литература, 8 кл. – Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

 

Литература, 9 кл. - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

  

   Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторы программы по литературе для 5—11 классов (базовый уровень):  

В, Я. Коровина, В. П. Журавлев, В, И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина .   

  Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает наличие   

входных, промежуточных и итоговых контрольных работ, творческих работ. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельный и 

контрольный) и устный опрос (собеседование).  

 

 

 

Рабочая программа приведена в соответствии с ФООП, содержание реализуется в 

полном объеме, результаты обеспечиваются не ниже ФООП.  

 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

  8 классы:  

✓ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края; 

✓ готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, ответственное отношение к учению; 

✓ сформированность устойчивого учебно-познавательного интереса; 

✓ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, основываясь на чувствах доброжелательности,  эмоционально-

нравственной отзывчивости, чувства сопереживания и понимания других; 

✓ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

со  старшими в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

✓ признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

✓ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира; 

✓ осознание  ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

       9 класс:  

✓ осознание  российской идентичности, этнической принадлежности; 



 

 

 

✓ готовность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

✓ готовность к осознанному  выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

✓ критичность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении  

задач современного мира; 

✓ развитие речевой культуры; 

✓ формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

✓ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России; 

✓ осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни; 

✓ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

  

      8 классы:  

Регулятивные УУД 

✓ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, устанавливать целевые 

приоритеты, обнаруживать и формулировать проблему; 

✓ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действий в новом материале; 

✓ заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

      указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

✓ систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

✓ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

✓ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

✓ осуществлять прогнозирование альтернативных решений; 

✓ самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, осуществлять познавательную рефлексию действий, 

вносить коррективы в выполнение действий; 

✓ проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей, 

самостоятельно находить способы разрешения трудностей; 

✓ демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний. 

 

             Познавательные УУД  

✓ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное источником информации;  

✓ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

✓ преобразовывать модели с целью выявления общих  законов, определяющих данную 

      предметную область; 



 

 

 

✓ переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

✓ выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий и индивидуальных особенностей познавательного стиля; 

✓ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

      ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

      алгоритм; 

✓ строить доказательство: прямое, косвенное, от  противного; 

✓ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или  заданных критериев оценки продукта/результата; 

✓ ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

✓ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

      основания и критерии для указанных логических операций; 

✓ осуществлять логические операции  (установление родовидовых отношений, 

переход количество-качество и др.) 

 

             Коммуникативные УУД 

✓ взглянуть на ситуацию с позиции другого, не идти на конфликт при решении 

вопросов, способствовать продуктивной кооперации; 

✓ понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, теории; 

✓ обсуждать различные точки зрения и вырабатывать общую позицию; 

✓ использовать адекватные и разнообразные языковые средства; 

✓ в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

✓ использовать компьютерные технологии для решения  информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

            Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

✓ выбирать и использовать методы, подходящие рассматриваемой проблеме; 

✓ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

✓ использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, 

✓ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

✓ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

            Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

✓ проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

✓ использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

✓ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения, 

цитировать - фрагменты сообщения; 

✓ избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 



 

 

 

✓ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права,  с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

            Основы смыслового чтения и работа с текстом 

✓ ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;  

✓ сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

✓ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

✓ делать выводы из сформулированных посылок; 

✓ выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

✓ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 

        

        9 класс: 

 Регулятивные УУД  

✓ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

✓ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему,  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

✓ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

✓ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

✓ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

✓ определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

✓ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

✓ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

✓ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее, заявлять целевые 

      ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и  

      обосновывая логическую последовательность шагов; 

✓ выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

✓ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

✓ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

       задачи и находить средства для их устранения; 

✓ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

✓ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

✓ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

✓ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

✓ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

✓ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 



 

 

 

✓ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

✓ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

✓ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

      выполнения учебной задачи; 

✓ свободно пользоваться выработанными критериями  оценки и самооценки 

      исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

✓ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

      определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

✓ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

       внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

✓ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  результатов,  

      наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и  

      деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

✓ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

       деятельности и делать выводы; 

✓ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

✓ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

✓ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения  (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 Познавательные УУД 

✓ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства, выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

✓ выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

✓ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 

       классифицировать и обобщать факты и явления;  

✓ выделять явление из общего ряда других явлений; 

✓ определять обстоятельства, которые предшествовали  возникновению связи между  

      явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть     

      причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

✓ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

✓ общие признаки;  

✓ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

✓ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

✓ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные  

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

      самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

✓ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

      вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

✓ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

✓ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные 

      логические связи с помощью знаков в схеме; 

✓ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

✓ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 



 

 

 

✓ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 

 Коммуникативные УУД  

✓ определять возможные роли в совместной  деятельности; 

✓ играть определенную роль в совместной деятельности; 

✓ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной  коммуникации; 

✓ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

✓ выделять общую точку зрения в дискуссии,  договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

✓ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

✓ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные  

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога;  

✓ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства, 

      отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими  

      людьми  (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

✓ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

✓ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

✓ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

✓ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с  

      использованием необходимых речевых средств;  

✓ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

      отобранные под руководством учителя;  

✓ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

      завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

✓ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

✓ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

✓ использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

✓ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

      соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

            Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

✓ выбирать и использовать методы, подходящие рассматриваемой проблеме; 

✓ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

✓ использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы; 

✓ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

✓ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 



 

 

 

✓ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания; 

✓ целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

             Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

✓ проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

✓ использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

✓ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения, 

цитировать - фрагменты сообщения; 

✓ избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

✓ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

✓ осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

             Основы смыслового чтения и работа с текстом 

✓ ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;  

✓ сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

✓ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

✓ делать выводы из сформулированных посылок; 

✓ выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

      сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

      характера; 

✓ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

✓ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию,  

✓ использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении.  

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 



 

 

 

- 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; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

- 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, определяя своё 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  

9 класс 

Выпускник научится: 



 

 

 

- 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, определяя своё 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, 

аргументировано формулируя своё 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 её 

обработки и презентации. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

  

 Содержание учебного предмета «Литература»  

ВОСЬМОЙ КЛАСС-68ч 

ВВЕДЕНИЕ-1ч 



 

 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-2ч 

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 XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-3ч 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ЛИТЕРАТУРА первой половины XIX века (23 ч)   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 



 

 

 

Роман «Капитанская дочка». Гринёв — 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 в 

«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

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. 

ЛИТЕРАТУРА второй половины XIX века (6 ч.)   

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

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



 

 

 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович 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 представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

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

обществе. 

«После бала». Идея разделённости 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. 

  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-18ч 

Произведения писателей русского зарубежья (Шмелёва, Осоргина, Набокова, Тэффи, 

Аверченко и др.)Иван Сергеевич Шмелёв. 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. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. 



 

 

 

Человек и эпоха.Стих-я поэтов первой половины 20 в. (Маяковский, Цветаева, Пастернак, 

Мандельштам и др.) 

М.А.Булгаков повесть по выбору (напр. "Собачье сердце") 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание 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.Н. Толстой "Русский характер" 

 М.А.Шолохов "Судьба человека" 

А.И.Солженицын "Матрёнин двор" 

Произведения отечественных писателей второй половины 20 - начала 21 века (Носов, 

Стругацкие, Тендряков, Екимов и др.) 

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

России…» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Поэзия второй половины 20 - начала 21 века. Стихи Заболоцкого, Симонова, Гамзатова, 

Окуджавы, Высоцкого, Бродского и др 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 Ч)   

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 



 

 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 РЕЗЕРВ (4 Ч) 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (102ч) 

ВВЕДЕНИЕ-1ч 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-4 ч 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-9ч 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 



 

 

 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 75ч 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразия конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно – историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил; любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 



 

 

 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» 

и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. 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. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 



 

 

 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-13ч 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету 

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) и мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «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). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. 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. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«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. Гёте и русская 

литература. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету    
  

 

 

«Литература» 8 класс  

  (68 часов) 

 

1.  Введение    1  

2.  Из древнерусской литературы    2 

3.  Из русской литературы 18 века   3 

4.  Из русской литературы 19 века   29 

5.  Из русской литературы 20 века   18  

6.  Из зарубежной литературы    5 

7.   Резерв  4 

8.  Итого 68  

 

«Литература»  9 класс»  

  (102ч) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов  



 

 

 

1. Введение 1 

2. Древнерусская литература 4 

4. Русская литература XYIII века 9 

5. Шедевры русской литературы XIX века 75 

11. Из зарубежной литературы         13 

12. Итого 102 

 

 

 

Оценочные материалы, используемые при осуществлении текущего и 

промежуточного контроля: 
 

 

1. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 2013  

2. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен,2014. 

 3. Сергей Зинин: ЕГЭ. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. -

Национальное образование, 2017 г.  

4. Зинин, Гороховская, Беляева: Я сдам ЕГЭ! Литература. Практикум и диагностика. 

Модульный курс. -Просвещение, 2017 г 

 5. Кондратьева, Логунова, Скрипка: Литература. Подготовка к ЕГЭ-2017. 15 

тренировочных вариантов по демоверсии 2017 года.-Легион, 2016  

6. Елена Ерохина: ОГЭ-2017. Литература. Комплекс материалов для подготовки учащихся. 

- Интеллект-Центр, 2017 г 


