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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи курса «Литература»

Федеральный государственный образовательный стандарт, определяя цель и требования к ре-
зультатам литературного образования школьников, позволяет авторам программы конкретизиро-
вать задачи и выстроить учебный курс в соответствии со своими представлениями о наилучших пу-
тях и способах достижения результата.

Напомним, что в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования изучение школьных предметов должно приводить к достижению не 
только собственно предметных, но и метапредметных (включая овладение универсальными учеб-
ными действиями) и личностных результатов.

Важно понимать, что многие результаты образования (прежде всего личностные) не подлежат 
конкретной проверке, измерению, но это не означает их второстепенности или неважности, осо-
бенно при изучении литературы, ведь развивать эстетический вкус, читательский кругозор и свою 
речь каждый человек продолжает и по окончании школы.

Методика преподавания литературы в России за свою полуторавековую историю накопила не-
малый опыт различных подходов к изучению предмета для достижения тех или иных результатов.

Опираясь на этот опыт, учитывая достижения зарубежной педагогической мысли и новые, со-
временные образовательные условия, учитель сегодня ищет наиболее эффективные средства и спо-
собы обучения, позволяющие решить поставленные перед ним задачи. Авторская программа по 
учебному предмету предлагает ему научно обоснованный и методически корректный путь, систему 
работы, позволяющую не только достичь заявленных в стандарте результатов, но и в значительной 
степени учесть различные образовательные потребности конкретных учащихся. 

Программа литературного образования должна не только по формальным признакам полностью 
соответствовать нормативным требованиям, но и по содержанию быть современной, гармоничной, 
внутренне цельной.

Гармоничность и цельность обеспечивается наличием общей идеи, подчиняющей себе все уров-
ни построения программы: отбор произведений, структурирование учебного курса, определение 
аспектов анализа, логику наполнения вариативной составляющей и т.д.

Под современностью понимается соответствие традиционным идеям и ценностям национальной 
и общечеловеческой культуры, соотнесённым с актуальными задачами современного школьного 
образования. Например, традиционное для русской культуры внимание к нравственному воздей-
ствию словесного искусства соотносится с современной задачей развития духовно-нравственной 
культуры ученика, определяя одно из принципиальных положений курса: читательская компе-
тентность школьника проявляется в глубоком постижении нравственного смысла литературного 
произведения.

В Примерной программе основного общего образования цели и задачи изучения предмета опреде-
лены следующим образом.

«Литература —  учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению худо-

жественной литературы;
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понима-

ния художественного смысла литературных произведений;
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мыш-

ления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
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В цели предмета “Литература” входит передача от поколения к поколению нравственных и эс-
тетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 
личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времён и народов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 
и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выра-
ботанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-куль-
турной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также уме-
ния воспринимать родную культуру в контексте мировой.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования —  формиро-
вание потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания лите-
ратурных 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. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающих-
ся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом 
для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении про-
читанного, формируется художественный вкус»1.

В формулировках Примерной программы преимущественно акцентированы те цели и задачи, 
которые связаны с личными достижениями и образовательными потребностями учащихся. Для 
глубокого понимания задач предмета «Литература» их необходимо соотносить с описанием в тек-
сте Федерального государственного образовательного стандарта личностных результатов образо-
вания, отражающих запрос государства к выпускникам и современное представление общества 
о нравственных качествах молодого поколения. В достижении этих результатов именно литерату-
ре как учебному предмету принадлежит важнейшая роль. Литература в российской школе —  тра-
диционно предмет воспитывающий, идейно и ценностно нагруженный, призванный формировать 
мировоззренческую основу личности. Поэтому обучение литературе не может удовлетворять толь-
ко индивидуальные потребности учащегося, эстетические, художественно-творческие или пред-
профессиональные. Изучение литературы обязано быть целенаправленным, идеологически и цен-
ностно определённым.

Сегодня литература, как и другие гуманитарные предметы школьной программы, должна в пер-
вую очередь способствовать формированию духовно-нравственной культуры школьника на основе 
национальных традиций России, обеспечивать сохранение и передачу от поколения к поколению 
нравственных и эстетических ценностей.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времён и народов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность эстетического и эти-
ческого самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработан-
ных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культур-
ной идентичности, а также умения воспринимать родную культуру в контексте мировой.

Поэтому определяющим положением курса является понимание литературы как отражения 
национального самосознания в художественном слове.

Идеологической основой курса можно считать призыв Ф. М. Достоевского судить о народе не по 
тому, как он живёт, а по тому, о чём он мечтает и к чему стремится. Эта внутренняя идеальная 
жизнь народа ярче всего воплощается в национальной литературе и фольклоре. Литература пред-
ставляет нам историю духовной жизни народа, выступая не иллюстрацией, но необходимой со-
ставляющей собственно истории, благодаря которой внешняя история народа и его идеальное бы-
тие предстают в неразрывной целостности.

1 http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-
obrazovaniya-3/
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Такой подход к предмету обеспечивает полноту и глубину восприятия человеком националь-
но-исторической действительности, формирует объективное и объёмное представление о своей 
национальной культуре, способствует формированию важнейших личностных качеств, указан-
ных в Примерной основной образовательной программе основного общего образования: «Россий-
ская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-
фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-
го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-
ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 
и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманисти-
ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-
ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира».

Главной целью курса обучения предмету «Литература» на ступени основного общего обра-
зования поэтому можно считать воспитание в духе ценностей русской культуры, формирова-
ние духовно-нравственной культуры школьника на основе национальных традиций России, 
включая такую её традицию, как открытость культурам других народов и стран и уважение 
к ним.

Соответственно важнейшим результатом литературного образования должна стать способность 
ученика сознавать себя гражданином России, наследником её духовного богатства, глубоко ощу-
щать неповторимость своей истории, культуры; ценить и уважать достижения иных культур, 
видеть положительные стороны взаимодействия родной культуры с высокими образцами зару-
бежной; оценивать вред, наносимый национальной жизни поспешным или насильственным внед-
рением чуждого опыта и присвоением худших образцов псевдокультуры.

В литературе каждого народа сконцентрирован особый опыт познания и отражения действи-
тельности, присущий данному народу и составляющий его вклад в мировую культуру. Поэтому 
в предлагаемой программе широко представлена мировая литература в её лучших образцах. Твор-
чество разных народов мира образует контекст, в котором русская словесность рассматривается 
как уникальное и целостное явление.

Целью изучения предмета «Литература» является также постижение учащимися вершинных 
произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-
нии образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма.

Инновационные процессы в современном образовании не исключают сохранения лучших 
традиций российской школы: системности обучения, фундаментальности образования, науч-
ности в определении содержания любой конкретной дисциплины. Без этого не сформируются 
дисциплина мышления и навык учения, которые так необходимы сегодняшнему школьнику 
в условиях постоянно меняющейся информации, требующей непрерывного образования и само-
образования.

Глубокий фундаментальный характер курса невозможно обеспечить, опираясь в отборе про-
изведений и структурировании курса на вкусовые пристрастия авторов программы или чита-
тельские интересы школьников. Научность в изучении родной словесности предполагает опо-
ру на те фундаментальные методы, которые выработаны филологической наукой и отражены 
в практике высшей школы. Изучение теории литературы и истории литературы зарубежных 
стран, выступая как содержание самостоятельных дисциплин, одновременно обеспечивает не-
обходимую базу для освоения главного курса, предметом которого является история отечест-
венной словесности. Разнообразие современных методов исследования не отменяет главного 
принципиального подхода: русская литература —  явление сложное, синтетическое —  изучает-
ся последовательно в её историческом развитии: от фольклорных истоков к современности.



6

Поэтому основой литературного образования школьников  в рамках предлагаемого курса явля-
ется изучение национальной словесности в её историческом развитии. Ученику предстоит изучить 
историю её зарождения и бытования на разных этапах становления национальной культуры, про-
следить отражение в словесном творчестве национальных особенностей общественной и индиви-
дуальной жизни, а также осмыслить специфику освоения национальной литературой общечело-
веческих тем, проблем, конфликтов, отразившуюся как в содержательной стороне литературных 
произведений (тематике, идеях, пафосе), так и в их поэтике. При этом конкретным объектом изу-
чения на каждом этапе учебной деятельности школьника выступает литературное произведение, 
признание самоценности которого исключает прагматически-утилитарный подход к тексту лишь 
как к материалу для выработки тех или иных компетенций либо прямолинейной иллюстрации тех 
или иных жизненных тем.

История России и история русской литературы неразрывно связаны, и изучение этой взаи-
мосвязи должно создавать в сознании ученика целостный комплекс представлений о судьбе 
и культуре его народа, о том, как отражались в литературе его надежды, идеалы, как на неё 
влияли и как в ней же отражались реальные исторические события. Такой подход обеспечива-
ет полноту и глубину восприятия человеком национально-исторической действительности, фор-
мирует объективное и объёмное представление о своей национальной культуре и, следователь-
но, обеспечивает достижение образовательных результатов, сформулированных в современном 
стандарте.

Принципы и методы построения курса

Для изучения литературы особую важность имеют принципы историзма, системности, избира-
тельности и проблемности.

Формированию исторического мышления как одной из фундаментальных основ научного ми-
ровоззрения способствует опора на линейно-хронологический подход в освоении литературных 
явлений и фактов. В основу курса ложится последовательное освоение основных этапов истори-
ческого становления русской словесности: устного народного творчества, древнерусской лите-
ратуры, классической русской литературы XVIII—XX веков. Таким образом, развитие нацио-
нальной литературы прослеживается поэтапно; при этом раскрывается и специфика каждого пе-
риода (например, преобладание духовных жанров или каноничность искусства в эпоху Древней 
Руси), и то общее, что объединяет все этапы, делает русскую литературу великой национальной 
литературой.

Исторический подход позволит ученику воспринять родную словесность как живое, органи-
ческое, целостное и естественно развивающееся явление, в котором каждый этап не имеет строго 
очерченных временных границ, но продолжается в последующем. Так ребёнок, подросток, юно-
ша продолжают жить во взрослом человеке, влияя на строй его души и образ мыслей.

Разумеется, абсолютизировать поступательное движение не следует. Родная словесность на 
каждом этапе своего развития  не зародыш, не ступень к чему-то высшему, а самоценное и закон-
ченное явление, в котором в то же время таятся первоистоки и прообразы дальнейших стадий 
роста. Для того чтобы показать ребятам эту живую связь прошлого и настоящего, древнего и не-
давнего, необходимо, изучая каждый этап жизни родной литературы, наблюдать и его взаимо-
действие с предшествующими, и его продолжение в литературе последующих эпох. Изучая фоль-
клор, мы будем обращаться к тем литературным произведениям (или их фрагментам), в которых 
связь с фольклорными сюжетами, идеалами, поэтикой выступает ясно и зримо. Осваивая древне-
русскую литературу —  прочитывать классические произведения, впитавшие её традиции, изучая 
литературу XIX века —  прослеживать её влияние в образцах современной поэзии и прозы. Благо-
даря этому каждый этап обучения становится пропедевтическим по отношению к по следующим. 
Такое строение курса позволяет добиться последовательности, логичности изучения русской ху-
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дожественной словесности и в то же время избежать однообразия, связанного с долговременным 
погружением в литературу одного исторического периода.

Взгляд ученика при изучении фольклора и древнерусской литературы постоянно будет устрем-
лён в будущее, к эпохам расцвета, а также к сегодняшнему состоянию родной литературы, что поз-
волит сохранить связи с современностью не на уровне отдельных замечаний об актуальности того 
или иного произведения, а на уровне понимания его истоков. В идеале это должно научить школь-
ника воспринимать сегодняшнее как этап во всегдашнем, думать о грядущих плодах как о след-
ствии наших нынешних действий, испытывать ответ ственность за будущее, осознавать себя зве-
ном в цепи времён и череде поколений.

Обратим внимание также на то, что такая структура обеспечивает установление внутрипредмет-
ных связей (проблемно-тематического плана или связанных с особенностями поэтики). Это фор-
мирует умение школьника рассматривать конкретное произведение в широком литературном кон-
тексте. Осмысление таких связей, включение произведения в синхронический и диахронический 
литературно-исторический контекст являются методологической основой, определяющей подход 
к изучаемому произведению, специфику его анализа.

Выявить национальное своеобразие русской литературы, осмыслить «своё» в культуре воз-
можно лишь в систематическом сопоставлении с «чужим», с явлениями иных национальных 
литератур. Обращение к литературным и фольклорным произведениям других народов поз-
воляет отчётливее показать ребятам закономерности существования литературы как вида ис-
кусства, определить общие закономерности творческого процесса в литературах разных стран 
и выявить своеобразие русской литературы в результате таких систематических сопостав-
лений.

Например, в 5 классе говорится о том, как лирика в литературе питается темами и образами на-
родной песни, как плодотворно общение поэта с родным фольклором, как тесно связаны многие 
поэты с народными традициями. Это становится очевидным при изучении произведений Кольцо-
ва, Дельвига, Есенина, Рубцова, Исаковского и других русских поэтов. А затем ребятам предла-
гается знакомство с поэзией Р. Бёрнса —  народного поэта Шотландии. И явление, о котором идёт 
речь (связь лирики в литературе с традициями народной песни), предстаёт как закономерность 
мирового литературного процесса, обнаруживает своё неповторимое воплощение в литературах 
разных стран. Произведения отечественной словесности систематически сопо ставляются с творе-
ниями иных национальных литератур, чтобы школьник воспринимал многообразие авторских ин-
дивидуальностей в литературах мира и учился видеть связь каждого пи сателя с культурой своего 
народа.

Программа формирует умение соотносить нравственные идеалы произведений русской и иных 
национальных литератур, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие худо-
жественных решений.

Так, в 5 классе ученикам предлагается сопоставить русские пословицы с английскими, латин-
скими; определить национально-характерное в пословицах угро-финского и татарского народов. 
В 6 классе ученики знакомятся с легендами и преданиями народов России. Разделы «Из зарубеж-
ной литературы», «Из литературы народов России» представлены в каждом годовом курсе.

В отборе произведений зарубежной/инонациональной литературы учитывается не только удоб-
ство сопоставления в хронологическом, жанровом, тематическом аспектах, но и весомость данного 
произведения в национальной культуре, его способность представить нравственный и культурный 
облик создавшего его народа.

Таким образом, принцип системности в ходе изучения литературного процесса реализуется в ус-
тановлении многообразных внутрипредметных связей.

Проблемный подход во многом обеспечивается самим содержанием курса, который представ-
ляет движение родной литературы, обращает внимание школьников на развитие её во времени, 
а значит, требует выявления многообразных движущих сил её развития. Принцип проблемно-
сти проявляется и на уровне отдельных дидактических единиц. Например, при изучении твор-
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чества писателя ученикам предлагается осознать как индивидуальность художника, так и его 
органическую связь со своим народом. Разбор произведения предполагает открытие в нём исто-
рически обусловленного и в то же время художественно-свободного начал в их единстве и борьбе 
и т. д.

Существенным является также принцип избирательности, заведомой неполноты отбора лите-
ратурных фактов и анализа литературных произведений. Избирательность во многом снимает про-
блему несоответствия возрасту, позволяет школьникам освоить (пусть в отдельных аспектах) те 
произведения, которые слишком сложны для всестороннего изучения. Школьный разбор  не аналог 
научного исследования. Научная достоверность предлагаемой детям информации не означает всё-
таки, что эта информация является в научном отношении исчерпывающей.

Большое внимание в программе уделено организации внеклассного чтения школьников. Пред-
лагаемый курс предусматривает особые разделы, в которых собраны произведения золотого фонда 
мировой классической литературы для детей.

Методический аппарат линии направлен на организацию эффективной работы по расширению 
круга читательских интересов школьников, воспитание в них заинтересованного отношения к ли-
тературе, устойчивой потребности в чтении.

Основное содержание курса

Структура учебного курса предполагает изучение в 5—6 классах русского фольклора и лите-
ратурных произведений, в которых продолжаются традиции народной словесности. Школьники 
основательно знакомятся с устным народным творчеством. На протяжении 5—6 классов перед 
учениками проходят все основные жанры фольклора. Каждый из них представлен не одним образ-
цом, а рядом произведений, и каждый отражает какую-то очень важную часть народной жизни, 
народного сознания. Привычно на уроках литературы знакомить ребят с волшебными сказками, 
в которых воплощено представление народа об идеальном мироустройстве. Но не менее важны, на-
пример, предания, исторические песни, отразившие народную оценку исторических событий, от-
ношение народа к выдающимся деятелям прошлого.

В 7 классе изучается словесность Древней Руси и её наследие в литературе Нового времени. 
Ученики достаточно глубоко знакомятся с шедеврами древнерусской литературы: кроме произве-
дений, рекомендованных Примерной программой, для изучения даны несколько памятников раз-
ных жанров, что позволяет говорить о системном освоении этого периода в развитии русской сло-
весности.

В 8 классе изучается переходный период от древнерусской литературы к классике золотого 
века: словесность XVII—XVIII веков. Представляется очень важным объединить в рамках одного 
годового курса и поздние произведения допетровской эпохи (например, «Шемякин суд», «Житие 
протопопа Аввакума»), и литературные образцы эпохи русского Просвещения, чтобы, с одной сто-
роны, показать масштаб произошедших в национальной культуре изменений, а с другой стороны, 
преодолеть ту пропасть, которая обычно в сознании школьника возникает между литературой до-
петровского времени (если изучаются древнейшие и единичные её образцы, непонятные без пере-
вода) и литературой XVIII—XX веков. На такой основе ученикам предстоит в 8—9 классах начать 
изучение в хронологической последовательности истории русской литературы Нового времени 
(XVIII и первая половина XIX века), а в 10—11 классах продолжить освоение русской литератур-
ной классики, зная, что ей предшествовало, понимая, какие истоки её питали, какие традиции 
в ней сохранялись и развивались.

В программе курса и методическом аппарате УМК заложены инструменты для систематическо-
го возвращения учащихся к ранее изученным явлениям истории литературы, что позволяет сфор-
мировать представление о едином процессе её развития.



Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение литературы в 5, 6 
и 9 классах отводится по 3 часа в неделю; в 7 и 8 классах —  по 2 часа в неделю; однако это коли-
чество часов может быть увеличено за счёт той части учебного плана, которая формируется каж-
дой образовательной организацией. Поэтому в рабочих программах к линии учебников А. В. Гу-
лина, А. Н. Романовой могут быть представлены несколько вариантов поурочно-тематического 
планирования.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Литература» 

по итогам обучения в 6 классе

В 6 классе продолжается освоение учебного курса по предмету «Литература», рассчитанного на 
весь период обучения в основной школе (5—9 классы).

На этом этапе формируются основные базовые умения, необходимые школьнику для освоения 
предмета «Литература», закрепляются знания, полученные в 5 классе, продолжается совершен-
ствование умений, становление читательской культуры школьников.

Во многом результаты образования в 6 классе едины с результатами, намеченными для 5 клас-
са, и являются естественным их развитием, отражая процесс постепенного накопления школьни-
ками необходимых способностей и качеств.

Результаты освоения учебного предмета «Литература» в 6 классе соответствуют всем типам ре-
зультатов образования, определяемым ФГОС ООО, и соотносятся с ними как промежуточные ито-
ги освоения содержания образования с конечными, проверяемыми в рамках итоговой аттестации 
в 9 классе.

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформированность элементов российской гражданской идентичности: уважение к Отечеству, 
к прошлому и настоящему многонационального народа России, к творческим достижениям русско-
го народа и других народов России, в том числе в области художественной словесности (литературы 
и фольклора); идентификация себя в качестве гражданина России, обладающего особым культур-
ным запасом (знанием народных сказок, пословиц, поговорок, песен, в том числе частушек и ро-
мансов, преданий и легенд, былин, исторических песен и баллад и т.д.); осознание преимуществ 
использования русского языка как языка развитой художественной словесности, обладающего 
большими ресурсами выразительности, проявившимися в лучших произведениях литературы, 
изученных в 6 классе. Осознание этнической принадлежности, знание фольклора и литературы 
своего народа (в объёме учебной программы 6 класса), своего края, ярких примеров культурного 
наследия народов России и человечества (сказок, легенд и преданий народов России и зарубежных 
стран, мифов Древней Греции, образцов героического эпоса разных народов, произведений зару-
бежных писателей: Гомера, И. В. Гёте, Г. Гейне и др.). Интериоризация гуманистических и тради-
ционных ценностей многонационального российского общества, воплощённых в произведениях 
фольклора и литературы, изучаемых в 6 классе (например, народных социально-бытовых сказках, 
былинах, романе А. С. Пушкина «Дубровский», стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино», по-
эме А. Т. Твардовского «Василий Тёркин», стихотворениях русских поэтов XIX—XX веков и т.д.). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традици-
ям, языкам, ценностям народов России и народов мира в процессе чтения и осмысления в 6 классе 
литературных и фольклорных произведений, созданных разными народами.

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию в области изучения 
фольклора и литературы, на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ряда чи-
тательских интересов и предпочтений (например, интереса к лучшим произведениям мировой при-
ключенческой литературы, историческим повестям и романам, русской и зарубежной литературной 
классике, современной отечественной литературе), способность выбирать произведения для самосто-
ятельного чтения из предложенного учителем (другим педагогическим работником, родителями) пе-
речня, дополнять рекомендованные списки самостоятельно выбранными произведениями.

3. Сформированность основ морального сознания, развитость нравственных чувств, позволяю-
щих оценивать с точки зрения традиционных для российского общества этических норм поведе-
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ние и поступки литературных героев, давать характеристику нравственным качествам персонажей 
(например, Владимира Дубровского и Троекурова в романе Пушкина, купца Калашникова и Ки-
рибеевича в поэме Лермонтова и др.); знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в эпосе народов России. Сформированность уважительного отношения к тру-
ду, социально-полезной деятельности, в частности к труду воина, защитника Отечества, принятие 
ценности семейной жизни. Осознание общенародных идеалов, воплощённых в былинах, истори-
ческих народных песнях, произведениях писателей, изученных в 6 классе.

4. Сформированность элементов целостного научного мировоззрения в области гуманитарного 
знания:

— способность выделять среди других явлений действительности произведения искусства, ху-
дожественной словесности, понимать специфику их воздействия на человека, осознавать услов-
ность созданного в литературном произведении мира;

— готовность к эстетическому освоению явлений искусства, изучению законов художественной 
словесности;

— осознание творческого характера интерпретационной деятельности читателя, художника-ил-
люстратора, кинематографиста, учёного-литературоведа и т.д.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, проявляющееся в корректном по-
строении устных и письменных высказываний на литературную тему, соблюдении норм общения 
с учителем и одноклассниками на уроках литературы и внеклассных мероприятиях по предме-
ту. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 
в процессе изучения литературного произведения и деятельности на уроках литературы в 6 классе.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, характерных для учащихся 5—6 классов. Участие в совместной учебной и творче-
ской деятельности на уроке литературы или в процессе выполнения учебных (творческих, проект-
ных) заданий по литературе (например, работа в библиотеке, подготовка группового задания, ин-
сценирование фрагмента, экскурсия в литературный музей и т.д.).

7. Понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, выражающееся в осуждении не-
гативных примеров поведения, изображённых в художественной литературе.

8. Развитость эстетического сознания на уровне, соответствующем возможностям младших под-
ростков, через освоение художественного наследия народов России и мира, творческую деятель-
ность эстетического характера (чтение, эмоционально-оценочное и интеллектуальное освоение ли-
тературных и фольклорных произведений в соответствии с содержанием программы 6 класса по 
литературе).

9. Сформированность элементов экологической культуры: понимание ценности природы, необ-
ходимости бережного отношения к ней как одной из ключевых тем художественной литературы; 
готовность к художественно-эстетическому отражению природы в собственном литературном твор-
честве на основе подражания литературным произведениям мастеров художественного слова.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно Примерной основной образовательной программе ООО, «метапредметные результаты 
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей ствия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные)».

В 6 классе в результате освоения учебного предмета «Литература» учащиеся продолжают на-
капливать конкретные наблюдения, сведения, необходимые для формирования межпредметных 
понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез. Кроме 
того, в 6 классе при изучении курса литературы учащиеся осваивают примеры исторического ви-
доизменения, развития явлений и процессов, постепенно овладевая историческим мышлением. 
Так, шестиклассники знакомятся с новыми жанрами фольклора, прослеживают становление и из-
менение жанровой системы фольклора (например, появление в народной лирике частушек и город-
ских романсов вместо традиционных протяжных и плясовых песен), сопоставляют былины и ис-
торические песни, мифологические сказания и предания, что позволяет сформировать базовые 
представления о закономерностях функционирования художественной словесности, воспитать 
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основы научного мышления школьников. В активный словарь учащихся вводятся такие межпред-
метные понятия, как факт (исторический, биографический), событие и его интерпретация, явле-
ние, предмет (изображения, изучения, оценки), исторический процесс, традиция, новаторство.

Углубляются представления учащихся об анализе и синтезе в процессе работы с литературными 
произведениями, при обобщении изученных фактов, например, в 6 классе по итогам года учащи-
еся синтезируют представление о взаимосвязи фольклора и литературы с историей народа, о цен-
ности традиций и неизбежности изменений в словесном творчестве, как и в любом виде человече-
ской деятельности.

 В 6 классе происходит развитие и обогащение ряда читательских компетенций. Ученики при-
обретают и закрепляют умения работать с информацией, извлекать её из разных источников, ос-
мысленно отбирать необходимую. Шестиклассники накапливают опыт участия в разных видах 
деятельности: выполняют индивидуальные и коллективные задания на уроках и дома, выбирают 
для самостоятельного чтения и отзыва произведения из списков для внеклассного чтения (раздел 
учебника «Прогулки без присмотра»), работают с новыми типами научных и научно-популяр-
ных изданий (знакомство с ними предлагает рубрика учебника «Об энциклопедиях»), выполняют 
в группах и индивидуально задания повышенного уровня сложности и задания проектного харак-
тера, предложенные в учебнике литературы для 6 класса к каждому разделу.

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные.

Все виды универсальных учебных действий формируются в 6 классе на уроках литературы 
в процессе решения типовых задач, характерных для освоения литературы как вида искусства, ов-
ладения основными читательскими компетенциями.

Приведём таблицу, раскрывающую соответствие между формируемыми УУД и конкретными 
учебными действиями учащихся на уроках литературы в 6 классе.

Регулятивные УУД Учебные действия учащихся

Умение самостоятельно опреде-
лять цели обучения, ставить и фор-
мулировать новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности 

Формулируют под руководством учителя тему, цель урока литера-
туры. Комментируют тему урока, соотносят её с ранее изученным 
материалом. Предлагают уточнённые, скорректированные форму-
лировки темы урока.
Умеют объяснить важность предложенной темы, аргументируя не-
обходимость освоения предложенного материала, при этом апелли-
руют к этическим, эстетическим ценностям, личному опыту, по-
требностям

Умение самостоятельно планиро-
вать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и по-
знавательных задач

Выбирают один из предложенных учителем вариантов заданий по 
литературе, учитывая уровень сложности (в том числе ориентиру-
ясь на маркировку задания в учебнике), а также собственные инте-
ресы, возможности.
Умеют выполнять задания, требующие подготовки в несколько 
этапов, правильно рассчитывая время выполнения (например, при 
заучивании наизусть художественного текста, подготовке доклада)

Умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей де-
ятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией 

Умеют сравнивать выполненное задание по литературе с образцо-
вым вариантом, предъявленным учителем или другим учеником, 
например, при составлении плана литературного произведения, 
выполнении сжатого пересказа.
Умеют исправлять допущенные ошибки, недочёты в процессе про-
верки, например, корректировать формулировку пункта плана, до-
бавлять недостающий пункт, вписывать в тетрадь поурочный вы-
вод после совместной устной «шлифовки» его речевого оформления
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Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности её решения

Умеют давать краткие рецензии на выполнение одноклассниками 
таких видов заданий, как выразительное чтение наизусть, пере-
сказ сжатый, выборочный, близкий к тексту.
Умеют обосновать оценку проверочной тестовой работы, сопостав-
ляя выполненную работу с образцом

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного вы-
бора в учебной и познавательной 
деятельности

Умеют давать оценку собственным действиям на уроке. Например, 
оценивать качество чтения вслух, ответа на вопрос учителя, вы-
полнения письменного задания, ориентируясь на образец и крите-
рии оценки, предложенные учителем

Познавательные УУД Учебные действия учащихся

Умение определять понятия, со-
здавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации,    
устанавливать причинно-следст-
венные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по анало-
гии) и делать выводы

Умеют давать определение понятий, освоенных на уроках литера-
туры в 5—6 классах, например жанр, сатира, былина, в соответ-
ствии с содержанием программы.
Умеют создавать обобщения на основе конкретных наблюдений 
над художественным текстом с учётом известных шестиклассни-
кам закономерностей литературы как вида искусства, например: 
«Можно считать, что Лермонтов использует в “Песне про… купца 
Калашникова” традиции фольклора, так как он включает выраже-
ния, характерные для былин, исторических песен».
Умеют аргументировать суждение о литературном персонаже, при-
водя в подтверждение фрагменты текста, логически соотносимые 
с высказанным суждением.
Умеют соотносить однородные литературные явления, указы-
вая признаки сходства и различия, например: «В частушке, как 
и в старинной лирической песне, выражаются чувства влюблён-
ных, но очень коротко, в одной-двух строчках»

Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач

Умеют создавать словесный образ предмета и/или явления (приме-
нять устное словесное рисование), изображённого в художественном 
произведении, дополняя авторское изображение новыми деталями.
Умеют описывать словами изображённое на картине, иллюстра-
ции, слайде и подбирать визуальный образ (картину, фотографию) 
к предложенному фрагменту текста

Смысловое чтение Умеют находить в тексте художественного произведения или учеб-
ной статьи требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности), например, отмечать слова с оценочным значением 
или зачитывать фрагмент статьи, рассказывающий об истории со-
здания произведения.
Умеют ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст, например, объяснять смысл 
заглавия, передавать своими словами содержание произведения, 
сюжет, составлять план художественного произведения и учебной 
статьи, выписывать главные тезисы статьи, дополнять недостаю-
щую информацию.
Умеют устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов, например, объяснять причины поступка лите-
ратурного героя, показывать, к каким последствиям привели дей-
ствия персонажа.
Умеют резюмировать главную идею произведения, например, фор-
мулировать главную мысль стихотворения, рассказа, мораль басни, 
пояснять, какие идеалы народ выразил в сказке, былине, легенде

Продолжение табл.



14

Умеют преобразовывать текст, переводя его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный —  
учебный), например, составлять план статьи учебника, создавать 
рассказ о писателе, используя и дополняя материал статьи учеб-
ника, сжато, выборочно и близко к тексту пересказывать прочи-
танное произведение, пересказывать фрагмент с изменением лица 
рассказчика.
Умеют критически оценивать содержание текста, например, да-
вать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, оценивая 
его с точки зрения эмоционального воздействия, увлекательно-
сти для читателя, полезности, познавательности, принадлежности 
к тому или иному жанру

Развитие мотивации к овладению 
культурой активного использова-
ния словарей и других поисковых 
систем

Умеют использовать словари, справочные и энциклопедические 
издания, представленные в специальных рубриках учебника («Об 
энциклопедиях»).
Умеют использовать словарь литературных терминов, включён-
ный в учебник 6 класса, обращаются к словарю в случае необходи-
мости уточнить значение слова, вспомнить значение понятия.
Умеют дополнять словарь, включая в него новые определения, вы-
веденные под руководством учителя или выбранные из других сло-
варей

Коммуникативные УУД Учебные действия учащихся

Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную де-
ятельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на ос-
нове согласования позиций и учё-
та интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать своё 
мнение

Умеют отвечать на вопросы во время индивидуального и фронталь-
ного опроса, участвовать в учебном диалоге с учителем на литера-
турную тему.
Умеют высказывать суждение о прочитанном (произведении, от-
дельном герое, описанных событиях и т.д.), приводя аргументы 
в пользу своего мнения

Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для вы-
ражения своих чувств, мыслей 
и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной ре-
чью, монологической контекстной 
речью

Умеют определять типовую для уроков литературы задачу комму-
никации (сообщение на литературную тему, ответ на вопрос, уча-
стие в учебном или учебно-творческом диалоге и др.) и в соответ-
ствии с ней отбирать речевые средства.
Умеют отбирать и использовать речевые средства в процессе ком-
муникации с другими людьми (выполнения задания в паре, в ма-
лой группе и т.д.).
Умеют представлять в устной или письменной форме развёрнутый 
план собственной деятельности: воспроизводить алгоритм дей-
ствий при выполнении конкретного приёма освоения художествен-
ного текста, например, при подготовке сжатого пересказа, состав-
лении плана, подготовке выразительного чтения.
Умеют соблюдать нормы публичной речи, выступая с коротким со-
общением на литературную тему.
Умеют высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запраши-
вать мнение партнёра в рамках диалога, например, давать отзыв 
о прочитанном произведении, формулировать суждение о литера-
турном герое и формулировать вопросы по прочитанному

Продолжение табл.
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Умеют создавать письменные клишированные и оригинальные 
тексты с использованием необходимых речевых средств: сообще-
ние о писателе по плану, предложенному учителем, отзыв о произ-
ведении по заранее данному плану или образцу, характеристику 
литературного героя и сравнительную характеристику персонажей 
по плану, составленному совместно с учителем и одноклассника-
ми, сочинение — рассказ о литературном герое, сочинение-рассуж-
дение в форме ответа на поставленный вопрос.
Умеют использовать невербальные средства или наглядные мате-
риалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя, 
например, иллюстрации к художественному произведению, фото-
графии литературных мест, портрет писателя и т.д.
Умеют делать оценочный вывод о достижении цели коммуника-
ции, например, в корректной форме оценивать выступления на 
уроке своих одноклассников и собственные ответы, корректно фор-
мулировать рекомендации для участников общения

Формирование и развитие компе-
тентности в области использова-
ния информационно-коммуника-
ционных технологий

Умеют находить и просматривать материалы информационных 
источников, указанных в учебнике, отбирать информацию для вы-
полнения задания.
Умеют корректно указывать электронный источник, из которого 
почерпнули информацию, использованную при выполнении инди-
видуального домашнего задания

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» явля-
ются:

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-
мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
как способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для че-
ловечества в целом);

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-
ного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказывани-
ях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-
рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-
цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в ли-
тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-
ного осмысления.

По итогам освоения предмета «Литература» в 6 классе учащиеся смогут достичь части указан-
ных предметных результатов. Уровень достижения во многом зависит от мотивированности и ак-
тивности самих учащихся.

Окончание табл.
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 • Осознание значимости чтения и изучения литературы для успешного обучения в школе; 
сформированность интереса к отдельным жанрам, видам литературных произведений (например, 
произведениям на историческую тему, детской и подростковой литературе, приключенческим 
книгам, фантастике, научно-популярной литературе);

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа, понимание 
связи между идеалами и ценностями народа, его повседневной жизнью и смыслом фольклорных 
произведений, изученных в 6 классе (например, отражение в социально-бытовых сказках пред-
ставлений народа о справедливости, социальной ответственности, отражение в исторических пес-
нях представлений о нравственном долге, служении родине и т.д.); осознание высокой культурной 
ценности произведений русских писателей, изученных в 6 классе, понимание важности приобще-
ния к классической и современной литературе для развития нравственных качеств личности;

• обеспечение основ культурной самоидентификации, осознание принадлежности к русской 
культуре (а также, возможно, к иной национальной культуре), осознание богатства и разнообразия 
фольклорно-литературного наследия народа России и богатства выразительных возможностей рус-
ского языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы и фольклора, а так-
же примеров фольклора и литературы других народов в переводе на русский язык;

• воспитание некоторых базовых качеств квалифицированного читателя: 
—  способности понимать смысл прочитанного художественного произведения, включённого 

в основную программу 6 класса, а также научного (учебного) текста, написанного с учётом возраст-
ных возможностей ученика;

— способности эмоционально откликаться на прочитанное в классе и самостоятельно давать 
эмоциональную оценку изображённому в произведении, опираясь на личный опыт, моральные ка-
тегории, ценности;

— способности создавать в воображении картины, представлять образы, созданные писателем, 
а также фантазировать на основе прочитанного;

— способности аргументировать своё мнение о прочитанном посредством цитирования или 
ссылки на изображённое в тексте, воспроизведения сюжета, деталей прочитанного;

— способности строить устные и письменные высказывания разных жанров, участвовать в об-
суждении прочитанного;

— способности выбирать книги для своего досугового чтения, опираясь на полученный в классе 
читательский опыт;

— готовности проявить творческие способности в создании литературно-художественных про-
изведений (сказки, басни, рассказа, стихотворения) по примеру прочитанных на уроке и самостоя-
тельно;

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции: проводить аналогии и видеть различия между легендами, пре-
даниями, историческими песнями, героическим эпосом русского народа и произведениями фольк-
лора других народов, изученными в 6 классе и прочитанными самостоятельно;

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста:
— умения воспринимать литературное произведение как художественную реальность, осозна-

вать наличие вымысла в литературе, роль фантастики в создании художественного мира произве-
дения;

— умение выявлять и определять роль некоторых элементов художественной формы произве-
дения в реализации художественной идеи (например, указывать приём гротеска и объяснять его 
сатирическую функцию, приводить примеры противопоставления персонажей и связывать это 
с авторским отношением к ним, определять средства художественной выразительности в произве-
дении, объясняя их применение автором для создания наглядного образа или для эмоционального 
воздействия на читателя, и т.д.).

 Максимально конкретизировать предметные результаты освоения предмета «Литература» 
в 6 классе возможно с учётом содержания учебного курса в данной авторской программе. Основу 
обучения предмету «Литература» в 6 классе составляет знакомство учащихся с образцами фольк-
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лора народов России (легенды, предания, былины, социально-бытовые сказки, исторические пес-
ни, современные фольклорные жанры: частушка, романс, анекдот), а также чтение и эмоциональ-
но-интеллектуальное освоение произведений русских и зарубежных писателей: В. А. Жуковского, 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А.Н. Толстого, И. А. Бунина, А. А. Ахматовой, А. П. Пла-
тонова, А. Т. Твардовского, П. П. Бажова, В. П. Катаева, А. Н. Вертинского, Б. Ш. Окуджавы, 
В. С. Высоцкого, Н.М. Рубцова, Гомера, И. В. Гёте, В. Скотта, Г. Гейне, М. Твена, Р. Л. Стивенсона, 
А. Конан-Дойла, Г. Уэллса, Ж. Рони Старшего.

Учащимся 6 класса предлагается не только прочувствовать и осмыслить лучшие произведения 
мировой литературы и народного творчества, но и проследить их жизнь во времени, осознать их 
связь с культурой конкретного народа, историческими событиями, биографией автора.

Учитывая необходимость формировать активное отношение к обучению, способствовать са-
мостоятельности читательской деятельности, авторы курса предлагают в 6 классе расширенные 
возможности для самостоятельного чтения подростков. Так, в рамках каждой масштабной темы 
даны произведения для подробного текстуального изучения, а также предложены произведения 
для самостоятельного чтения, знакомство с которыми позволит расширить читательский кругозор 
и достичь повышенных результатов обучения. Например, при знакомстве с авторской песней ше-
стиклассникам рекомендуется прочитать (послушать) в дополнение к текстам, помещённым 
в учебнике, другие произведения Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Н. Матвеевой. К теме 
«По следам народных исторических песен и баллад» ученики могут дополнительно прочитать 
думу К. Ф. Рылеева «Ермак» и пушкинские «Песни о Стеньке Разине». Такие произведения, так 
же как и лучшие произведения мировой беллетристики, исторической и приключенческой литера-
туры, собранные в разделе «Прогулки без присмотра», могут привлекаться для работы на уроках 
и за пределами класса в той степени и в том объёме, который учителем будет определён как оп-
тимальный для каждого конкретного ученика и класса в целом, с учётом возможностей и пожела-
ний, индивидуальных образовательных потребностей школьников.

Таким образом, программа предоставляет широкие возможности для осуществления учителем 
и учеником своей роли субъектов образовательного процесса, не снижая требований к базовым, об-
щеобязательным результатам обучения. 

Ряд дополнительных возможностей для достижения основных результатов и результатов повы-
шенного уровня обеспечивается содержанием и методическим аппаратом учебника по литературе 
для 6 класса, в котором, кроме текстов художественных произведений, основных учебных статей, 
определений, вопросов и заданий, вспомогательных и иллюстративных материалов, содержатся:

— материалы, обучающие работе с разными типами энциклопедических и научно-популярных 
изданий;

— справочные сведения об учёных, привлекающие внимание школьников к научной работе, ис-
следовательской деятельности;

— рассказы о людях искусства и их творческие портреты, позволяющие установить связи меж-
ду литературой и другими видами искусства;

— иллюстративные материалы и задания рубрики «Учимся понимать язык искусства»;
— примеры заданий творческого, исследовательского характера с элементами проектной де-

ятельности;
— ссылки на электронные ресурсы и задания по работе с ними.

В результате освоения содержания программы 6 класса учащиеся смогут продемонстрировать 
следующие предметные результаты (на уровне конкретных учебных действий).

Учащиеся научатся:
— определять тему и основную мысль произведения, соотносить близкие по тематике произве-

дения, формулировать проблему или указывать на конфликт, изображённый в произведении;
— выполнять различные виды пересказа: сжатый, выборочный, близкий к тексту, пересказ 

с изменением лица рассказчика;
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— составлять простой и сложный план эпического произведения (фрагмента эпического произ-
ведения), в том числе цитатный;

— передавать сюжет произведения, изученного на уроке или прочитанного самостоятельно, вос-
производить содержание отдельных частей и эпизодов, в том числе с использованием цитат;

— характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по предва-
рительно установленным критериям; составлять план характеристики и сравнительной харак-
теристики, высказывать собственное мнение о персонажах и их поступках, используя мораль-
но-этические понятия и категории (справедливость, добро, честность, героизм, патриотизм, зло, 
предательство, жестокость и т.д.);

— выразительно читать произведения/фрагменты произведений фольклора и художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению и/или к изображённому в произведении;

— находить основные изобразительно-выразительные средства в стихотворных и прозаических 
произведениях, осознавать индивидуальный характер средств художественной изобразительности 
и выразительности в авторской словесности, приводить примеры индивидуального использования 
ресурсов языка русскими писателями из произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, 
Лескова и др.;

— определять авторское отношение к героям, находить в тексте оценочные выражения и сло-
ва, приводить примеры иносказательно выраженной авторской оценки, примеры сатирического 
и юмористического изображения в литературе;

— определять жанры фольклора (былину, предание, историческую песню, быличку, социально-
бытовую сказку, частушку, анекдот), указывать их основные признаки;

— приводить примеры фольклорных произведений, соответствующих изученным жанрам;
— характеризовать героев былин, исторических песен, легенд и преданий, социально-бытовых 

сказок с точки зрения народных представлений о добре и зле, хорошем и плохом;
— находить основные изобразительно-выразительные средства в жанре былины: гипербола, 

повтор, постоянный эпитет, общее место и т.д.;
— приводить примеры народных частушек, преданий, легенд;
— определять жанр литературного произведения: басни, сказки, рассказа, повести, сказа, сти-

хотворения, баллады, романа (в некоторых случаях);
— запоминать и указывать жанр художественного произведения, прочитанного самостоятельно;
— приводить примеры литературных произведений изученных жанров (стихотворения, литера-

турной сказки, рассказа, повести, романа, сказа);
— выявлять наиболее очевидные особенности композиции произведения;
— определять тему лирического стихотворения, характеризовать настроение, эмоциональный 

фон стихотворения, называть чувства, которые оно пробуждает у читателя;
—  находить основные изобразительно-выразительные средства в лирических произведениях 

и фрагментах художественной прозы: метафора, олицетворение, метонимия, сравнение, гротеск, 
гипербола и другое, определять значение некоторых из них для воплощения авторского замысла;

—  выделять в тексте народной и авторской песни припев, куплет;
— представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленный вопрос, аргумен-

тируя суждения примерами из текста;
— работать со словарями и справочными изданиями, указанными в учебнике, а также разме-

щёнными в сети Интернет и рекомендованными учителем;
— выполнять устные и письменные работы разных типов (тест, анализ фрагмента, ответ на во-

прос, комплексная контрольная работа и т.д.), демонстрируя уровень освоенных умений;
— пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, освоенными 

в 5—6 классах:
Литература, словесность. Образ в искусстве, литературе. Условность в искусстве. Фантас-

тика. Вымысел. Идеал в фольклоре, литературе.
Эпос, лирика, драма —  три рода литературы.
Тема. Идея (главная мысль). Пафос, виды пафоса, ложный пафос.
Юмор. Сатира.



Пейзаж.
Фольклор, фольклористика. Жанр. Жанры детского фольклора (потешка, дразнилка, считал-

ка). Колыбельная песня. Загадка. Пословица. Поговорка.
Обряд, календарная обрядовая поэзия. Жанры календарной обрядовой поэзии: веснянка, коляд-

ка, масленичная песня. Песня как фольклорный жанр. Особенности строения народных лириче-
ских песен (параллелизм, повтор, монолог и диалог).

Сказка как фольклорный жанр: волшебная сказка, сказка о животных, социально-бытовая 
сказка.

Былина как фольклорный жанр. Идеализация и гиперболизация в былине. Героический эпос.
Миф. Мифология.
Легенда, предание, быличка.
Историческая песня, баллада (историческая, семейно-бытовая). Частушка. Романс. Анекдот.
Литературная сказка. Басня как литературный жанр. Аллегория, мораль в басне. Сказка, 

сказочная повесть, рассказ, сказка-быль, стихотворение. Лирическое стихотворение. Песня как 
литературный жанр, романс. Авторская песня. Афоризм. Притча.

Роман.
Автор, авторское отношение к героям.
Сюжет. Персонаж. Герой. Главный герой. Второстепенные герои. Композиция. Повтор. Проти-

вопоставление, контраст.
Деталь.
Поэзия. Проза. Стихи. Стихотворная речь. Ритм, рифма. Тонический стих, силлабо-тоничес-

кое стихосложение, ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, гекзаметр.
Метафора, олицетворение, метонимия, сравнение, гипербола, гротеск, составной эпитет, пе-

рифраз.
Сказ. Сказовая манера повествования.

Учащиеся получат возможность научиться:
— готовить устные сообщения о писателях, людях искусства, учёных по образцу материалов 

учебника;
— проводить аналогии между произведениями литературы и других видов искусства, анализи-

ровать (на элементарном уровне) и оценивать произведения изобразительного искусства во взаимо-
связи с изученным литературным материалом;

— использовать материалы электронных сетевых ресурсов для выполнения заданий по литера-
туре;

— отличать в литературе творческое заимствование, стилизацию, развитие традиции от эпигон-
ского подражания образцу;

— выполнять задания творческого, исследовательского характера с элементами проектной де-
ятельности;

— использовать теоретико-литературные понятия: стилизация, эзопов язык.



20

Содержание курса

6 КЛАСС (105 Ч)

ВВЕДЕНИЕ. ПАМЯТЬ СЛОВА

Поэты о сохранении памяти в Слове. Отражение исторической жизни народа в памятниках 
фольклора и литературы.

И. А. Бунин «Слово».
А. А. Ахматова «Мужество».

ПРАЗДНИКИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Народное представление о времени в обрядовом фольклоре. Праздники в народной календарной 
поэзии. (Повторение изученного в 5 классе.) Цикличность. Устойчивость основных эпох в природ-
ной и человеческой жизни. Изображение годового праздничного цикла в литературе. Наполнение 
обрядовых мотивов новым психологическим и философским содержанием.

Учимся понимать язык искусства
В. И. Суриков. Взятие снежного городка.

В. А. Жуковский «Светлана». Художественное новаторство В. А. Жуковского в создании нацио-
нального колорита баллады, основанной на заимствованном сюжете. Поэзия святочных гаданий 
в произведении. Раскрытие душевного мира героини на пороге сна и яви, реальности и фантасти-
ческого мира. Нравственное значение светлого финала баллады, его связь с народным мироощуще-
нием.

Теория литературы: баллада; силлабо-тоническое стихосложение, стихотворные размеры (хо-
рей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест).

Г. Бюргер «Ленора»1. В. А. Жуковский «Людмила».

Творческий портрет: К. П. Брюллов.
Учимся понимать язык искусства
К. П. Брюллов. Гадающая Светлана.

А. С. Пушкин. Фрагмент романа «Евгений Онегин»: глава 5. Строфы IV—X (Гадание Татьяны). 
Шутливо-лиричное изображение Пушкиным народного обычая. Теплота его отношения к «русской 
душою» героине и её чувствам. Стремление поэта «вслед Жуковскому», но по-своему раскрыть мир 
девичьих мечтаний.

А. А. Фет. Стихотворения «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом…», «Помню я, бывало, 
няня…», «Перекрёсток, где ракитка…». Мотив святочного гадания в лирическом воплощении 
А. А. Фета.

И. А. Бунин «Подснежник». «Райское», младенческое состояние души в изображении писате-
ля. Смысл названия рассказа. Образ русской Масленицы в рассказе «Подснежник». Роль антитезы 
в создании художественного мира произведения.

МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ, ПРЕДАНИЯ НАРОДОВ МИРА

Понятие о мифе, мифологии. Стародавние времена, представление о начале мира в мифах раз-
ных народов.

Теория литературы: миф, мифология.

Биографии учёных: Н. А. Кун.

1 Подчёркиванием здесь и далее выделены произведения, тексты которых содержатся в электронных мате-
риалах к учебнику, в электронной форме учебника (далее — ЭФУ).



21

Из зарубежной мифологии

Мифы Древней Греции: «Олимп», «Пан», «Пан и Сиринга». Эстетическая ценность мифов. Ми-
фологические образы в искусстве разных эпох.

Учимся понимать язык искусства
М. А. Врубель. Пан.
Русские мифологические сказания: «О Доне Ивановиче и Шате Ивановиче», «Вазуза и Волга». 

Сказания о происхождении вещей, животных, природных явлений как результат наблюдения 
природы и путь к её освоению.

Из фольклора народов России

Чувашское мифологическое сказание «О начале хлебопашества».

Народные предания и легенды
«Курганы-богатыри», «Чудо на мельнице». Легенда и предание как жанры народной несказоч-

ной прозы. Отражение в преданиях и легендах истории народа, его верований и традиций. Нрав-
ственные нормы и ценности, закреплённые в легендах и преданиях. «Как лошадь простила оби-
ду», «О хлебном колосе».

Теория литературы: предание, легенда.

ПО СЛЕДАМ МИФОВ, НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ

Из зарубежной литературы

И. В. Гёте «Лесной царь». Народные мотивы в творчестве великого немецкого поэта. Легендар-
ная основа сюжета и её художественная интерпретация в балладах Гёте. Трагическое и волшебное 
в балладе «Лесной царь». Поучительный смысл стихотворения «Странствующий колокол».

М. И. Цветаева «Два “Лесных царя”». Размышления поэта о гранях художественного образа 
и мастерстве художественного перевода.

Творческий портрет: Ф. Шуберт.

Для углублённого изучения. Г. Гейне «Лорелей». Образ рейнской русалки как один из симво-
лов родины в поэзии Г. Гейне. Поэтичность изображения Лорелей в стихотворении. Стихо творение 
Г. Гейне в переводах В. В. Левика и С. Я. Маршака.

Н. В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Роль легенды в художественном мире повести. 
Бытовой и фантастический план повествования. Герои повести как идеальные персонажи, образы 
которых навеяны народной поэзией. Отвага и преданность Левко, его нравственная чуткость. По-
этический образ красавицы Ганны. Сатирическое изображение головы. Пейзаж в повествовании.

Теория литературы: цикл; фантастика (развитие представлений).

«Ночь перед Рождеством». Сказочное и реальное в повести. Праздник Рождества и его роль в со-
бытиях произведения. Яркое изображение народного быта и религиозно-философская основа про-
изведения. Борьба за душу человека добрых и злых сил —  главная тема писателя. Испытание глав-
ных героев повести —  Вакулы и Оксаны, их путь к обретению счастья. Победа любви над гордыней 
и другими грехами. Фантастический сюжет и его комическое звучание в повести Гоголя.

Теория литературы: быличка.

И. С. Тургенев «Бежин луг». Отражение жизненного опыта и идеалов писателя в цикле «За-
писки охотника». Образ рассказчика в произведении. Былички, рассказанные мальчиками, как 
свидетельство поэтического строя народной души, их связь с древними легендами. Народно-по-
этическое (мальчики) и художественное (автор) освоение красоты природы. Приобщение к веч-
ным тайнам бытия как источник душевного богатства личности. Образы народной фантазии, отра-
зившиеся и преобразившиеся в наивном и непосредственном сознании ребёнка. Чуткость детской 
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души к впечатлениям реальной жизни и рассказам взрослых, формирование личности в единстве 
общенационального и индивидуального опыта.

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети». Творческая история и художественное своеобразие стихо-
творения. Авторское отношение к крестьянским детям и их жизни. Легенда про Вавилу в контекс-
те стихотворения. Трогательный и забавный образ «мужичка с ноготок».

А. П. Платонов «Никита». Богатство внутренней жизни маленького ребёнка, открывшееся пи-
сателю. Живые силы окружающего мира в восприятии Никиты. Доброта героя, его готовность слу-
жить людям, трудиться для общей жизни.

«Корова». Бескорыстное служение животных человеку и ответная доброта героя рассказа. Ма-
ленький Вася и его думы о жизни. Взаимопомощь людей в рассказе как прообраз будущего гармо-
ничного состояния мира.

С. А. Есенин «Корова». В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». А. П. Чехов «Тос-
ка». Тема сострадания человека живому миру, душевного родства человека и его «меньших брать-
ев» в поэзии и прозе русских писателей.

Размышляем о литературе вместе с героями книг
Автор и читатель. Понятие об интерпретации.
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (фрагмент).

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

Историческое прошлое в народной памяти. Сказания о воинах и героях в фольклоре разных на-
родов. Искусство древних сказителей. Отражение истории и фантастические образы в героических 
сказаниях.

Теория литературы: героический эпос.

Из зарубежной литературы

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Легендарный образ поэта, создателя «Илиады» 
и «Одиссеи». Эпическая поэма о приключениях царя Итаки. Фрагмент «Одиссей у циклопов»: му-
жество и находчивость героя поэмы. Сюжетная основа поэмы «Илиада». Поэтический мир эпопеи 
Гомера. Фрагмент «Единоборство Гектора и Аякса»: миролюбие и объективность повест вователя 
в рассказе о поединке; торжественный и наивный мир античных героев в поэме. Средства художе-
ственной изобразительности в поэме: перифраз, сложный эпитет, развёрнутое описание.

Теория литературы: гекзаметр; сложный эпитет, перифраз (перифраза).

Биографии учёных: Н. И. Гнедич.

Для углублённого изучения. «Песнь о Нибелунгах» (фрагмент). Образ храброго и благородного 
Зигфрида в немецком героическом эпосе.

Творческий портрет: Р. Вагнер.

Былины —  героический эпос русского народа
Происхождение и бытование былин. Историческая основа былинных сюжетов и её преломле-

ние в сознании народа. Идеализация и гиперболизация как важнейшие приёмы создания художе-
ственного мира былины. Понятие об общих местах и их роли в создании былины.

Теория литературы: былина, былинный стих.

Биографии учёных: П. Н. Рыбников и А. Ф. Гильфердинг.

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Образ богатыря —  защитника родной земли в былине. 
Идеализация и гиперболизация как приёмы изображения героя. Илья Муромец —  любимый наро-
дом образ. Исторические и легендарные прототипы богатыря из Мурома. Роль диалога в былине. 
«Илья Муромец и Калин-царь», «Три поездки Ильи Муромца».

Теория литературы: гипербола, гиперболизация.
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«Вольга и Микула Селянинович». Единство и непохожесть воина и пахаря. Образ богатыря-тру-
женика Микулы. Признание первенства трудового подвига над ратным.

Теория литературы: идеализация.

Творческий портрет: В. М. Васнецов.

Учимся понимать язык искусства
В. М. Васнецов. Богатыри.

«Садко». Новгородский цикл былин, его своеобразие. Образ Господина Великого Новгорода. От-
ражение житейского и духовного уклада Древней Руси в былине. Талант как ценность в народном 
представлении. Богатство как символ одарённости и нравственного достоинства героя.

Творческий портрет: Н. А. Римский-Корсаков.

А. К. Толстой «Садко». Поэтическая фантазия на тему русской былины. Единство героическо-
го и комического в балладе. Проникновенный лиризм воспоминаний Садко о родной земле. «Илья 
Муромец». Необычное изображение русского богатыря в стихотворении.

Из литературы народов России

Карело-финский эпос «Калевала». Фрагмент «Первый посев». Богатырь —  созидатель Вяй-
немёйнен. Природные образы в произведении. Мифологическая основа «Калевалы».

ПО СЛЕДАМ БЫЛИН.

ГЕРОИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РАЗНЫХ ЛЕТ

М. Ю. Лермонтов «Два великана», «Бородино». Богатырь —  образ славы и мужества в русской 
литературе всех эпох. Солдаты —  герои Бородинской битвы в стихотворении Лермонтова. Патрио-
тический пафос и художественные особенности произведения. Аллегорический сюжет стихотворе-
ния «Два великана». Реалистическое изображение войны и её героев в балладе «Бородино».

А. Т. Твардовский «Василий Тёркин» (главы «Гармонь», «Бой в болоте», «Смерть и воин»). 
Своеобразие жанра и творческой истории «Книги про бойца». Образ Тёркина: обыкновенное и бо-
гатырское в его характере и судьбе. Тема фронтового товарищества в поэме. Утверждение величия 
подвига русского труженика-солдата. Фольклорные мотивы и их роль в произведении.

В. П. Катаев «Сын полка» (фрагменты). История Вани Солнцева: его сиротство и обретение 
фронтовой семьи. Добрые люди в жизни Вани; образ капитана Енакиева. Лучшие черты русского 
солдата в характере маленького бойца: отвага, смекалка, преданность Родине и товарищам. Вера 
писателя в нравственную силу своих героев, в их победу над трагическими обстоятель ствами исто-
рии.

Размышляем о литературе вместе с героями книг
Эпос, лирика, драма —  три рода литературы.
Особенности эпических и лирических произведений. Особенности драмы как рода литературы. 

Лиризм, драматизм, эпичность в литературных произведениях.
И. С. Тургенев «Завтра! Завтра!».
И. Такубоку. Танка.
Н. М. Рубцов «В горнице».
Теория литературы: лирика, драма.

Для внеклассного чтения. Прогулки без присмотра
Путешествия во времени.
В. Скотт «Айвенго».
А. К. Толстой «Князь Серебряный».
А. Н. Толстой «День Петра».



24

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ И БАЛЛАДЫ

Возникновение исторических песен и баллад, их генетиче ская связь с былинами и художествен-
ное своеобразие. Баллада о татарском полоне: «Как бежал-то, бежал молодой невольник…», соеди-
нение исторических и личных судеб в сюжетах баллад.

Герои, прославленные в народной памяти. Народная историческая песня XVI века «Ермак 
у Ивана Грозного». Историческая правда и фольклорный образ. Неоднозначность народной оценки 
персонажей. Правдивость в изображении характеров, сохранение элементов гиперболизации в на-
родной исторической песне. «Разин и казачий круг», «Царь борется с драгуном», «Под Парижем».

Теория литературы: историческая песня.

Творческий портрет: Н. К. Черкасов.

Из зарубежной литературы

«Робин Гуд и шериф». Баллады о Робин Гуде в английском фольклоре. Образ народного защит-
ника, благородного разбойника в балладах. Популярность образа Робин Гуда в литературе после-
дующих веков.

ПО СЛЕДАМ НАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН И БАЛЛАД

К. Ф. Рылеев «Смерть Ермака». Образ казака —  покорителя Сибири в стихотворении. Героико-
патриотический пафос думы. Дума «Иван Сусанин». Подвиг русского крестьянина. Думы Рылеева 
в оценке А. С. Пушкина.

Теория литературы: историзм (первоначальное представление).

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Причины обращения Лермонтова к далёкой эпохе, средства воссоздания истори-
ческой действительности XVI века. Величавые и цельные характеры героев «Песни…». Нравствен-
ное противостояние опричника Кирибеевича и купца Калашникова. Образ Грозного царя и стрем-
ление автора выразить народную оценку его личности. Народный песенный стих произведения, 
роль образа певцов-гусляров в художественном мире поэмы.

Теория литературы: стилизация.

А. К. Толстой «Василий Шибанов». Историческая основа произведения: противоборство двух 
ярких личностей и двух взглядов на самодержавную власть. Судьба Василия Шибанова как яркое 
воплощение трагических черт эпохи. Нравственная стойкость героя баллады, его преданность сво-
ей правде. Авторская оценка противостоящих друг другу персонажей.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

Социально-бытовые сказки как самые «молодые» сказки. Отражение времён и нравов в соци-
ально-бытовых сказках. Социальные противоречия и конфликты, отразившиеся в фольклоре. Са-
тирический характер сказок.

«Святая вода». Семейно-бытовая тема в сказках. «Барин-кузнец». Сказочное и реалистическое 
в художественном мире сказки. Образы барина и мужика. Социальная характерность героев. От-
сутствие индивидуальных характеристик.

Теория литературы: социально-бытовые сказки; сатира.

«Солдатская шинель». Солдат —  герой социально-бытовой сказки. Его находчивость, стой-
кость, ум. Исторические персонажи в социально-бытовой сказке.

Уроки сказки —  на все времена. Единство нравственных ценностей в социально-бытовых сказ-
ках разных народов.

Из зарубежной литературы

«Краденым сыт не будешь». Белорусская народная сказка.
«Эй, вводи лошадь!». Итальянская народная сказка.
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Из литературы народов России

«Жадный богач и Зиннят-агай». Башкирская народная сказка.

Для углублённого изучения. Образ разбойника в устном народном творчестве.
Народная драма «Лодка». Образ удалого разбойника. Противоречивость народной оценки геро-

ев действа. Социальные противоречия и конфликты, отразившиеся в фольклорной драме. Разбой-
ничьи песни и их роль в народных действах: «Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка…»; «Вниз 
по матушке по Волге…».

ПО СЛЕДАМ НАРОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СКАЗКИ

М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Дикий 
помещик», «Кисель».

Противоречивый творческий и житейский путь писателя-сатирика. «Сказки для детей изряд-
ного возраста» как итоговое произведение Салтыкова-Щедрина. Развитие автором образов и идей 
народных сказок и новые приёмы социальной сатиры. Осуждение паразитизма и самодовольства 
высших сословий, раздумья автора о характере и судьбе народа в «Сказках…».

Теория литературы: сатирик; гротеск.

Для углублённого изучения. Н. А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…», «Размышле-
ния у парадного подъезда». Сатира и сарказм в изображении сильных мира и их отношения к бед-
някам.

Теория литературы: сарказм.

Н. С. Лесков «Левша». Сказ как литературный жанр. Стремление Н. С. Лескова проникнуть 
в глубину народного сознания, раскрыть вечные свойства русского характера, осмыслить причины 
великих свершений и горестных судеб простых людей России. Комическое и трагическое в произ-
ведении Лескова.

Теория литературы: сказ, сказовая манера повествования; народная этимология.

Творческий портрет: В. А. Серов.

Для углублённого изучения. П. П. Бажов «Таюткино зеркальце», «Каменный цветок», «Мала-
хитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка».

Уральские сказы П. П. Бажова. Соединение бытового и социального реализма с элементами фан-
тастики. Образ повествователя в сказе, его народность. Образ Хозяйки Медной горы в сказах Ба-
жова. Фольклорные истоки фантастических образов сказов и особенности их воплощения.

Классика на вырост. Роман —  главный литературный жанр Нового времени.
Роман как литературный жанр. История и особенности жанра романа в европейской литерату-

ре.
Теория литературы: роман.

Творческий портрет: В. А. Тропинин.

Учимся понимать язык искусства
В. А. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина.
А. С. Пушкин «Дубровский». Социальный конфликт в романе. Образ Троекурова. Судьба Вла-

димира Дубровского. Легенда о благородном разбойнике и живой человеческий характер героя, 
противоречивость его чувств. Дубровский как народный защитник. Кистенёвские крепостные и их 
роль в художественном мире романа. Любовный сюжет в романе; образ Маши Троекуровой. От-
крытый финал произведения. Нравственный выбор главных героев и его последствия.

Биографии учёных: С. С. Гейченко.

Размышляем о литературе вместе с героями книг
Эпос, лирика, драма — три рода литературы. Эпос.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА

Новые явления в народной жизни и судьба традиционных фольклорных жанров в XIX—XX ве-
ках. Современное бытование традиционных фольклорных жанров. Новое представление о фольк-
лоре как творчестве разных социальных групп. Студенческий, туристический, школьный, дет-
ский и т. д.

Частушка как жанр народной лирики. Частушка и традиционная лирическая песня: сходство 
и различие. Вечные темы и злоба дня в частушках. Частушечные перепевы в поэзии ХХ века.

Частушки разных областей России.
Теория литературы: частушка.

Городской романс. Связь городского романса с народной песней и новые черты жанра. «Очаро-
вательные глазки». «Литературность» происхождения и стиля городского романса. Понятие «жес-
токий романс». «Ах, зачем эта ночь так была хороша». Причины популярности этого жанра в го-
родской среде.

Теория литературы: городской романс, жестокий романс.

Учимся понимать язык искусства
В. Е. Маковский. На бульваре.

ПО СЛЕДАМ ЧАСТУШКИ И ГОРОДСКОГО РОМАНСА.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Частушка как агитационный приём в поэзии В. В. Маяков ского.
Демьян Бедный «Проводы».
С. А. Есенин «Под венком лесной ромашки…», «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы 

меха…». Продолжение традиций частушки и городского романса в стихотворениях поэта.

Творческий портрет: Л. А. Русланова.

Продолжение традиций городского романса в авторской песне.
А. Н. Вертинский. Своеобразие песенного творчества А. Вертинского. «Маленькая балерина».
Авторская песня в 50—80-е годы XX века.
Б. Ш. Окуджава «До свидания, мальчики». Пронзительная искренность в обращении лиричес-

кого героя к своим сверстникам —  участникам Великой Отечественной войны.

Учимся понимать язык искусства
Памятник «Реквием 1941». (Памятник героям —  выпускникам школы № 110 им. Ф. Нансена. 

1971 г.)

В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя». Чувство боевого товарищества и боль утраты в песне 
Высоцкого. Тема Великой Отечественной войны в произведениях поэта.

СОВРЕМЕННЫЙ АНЕКДОТ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
В ЛИТЕРАТУРЕ И УСТНОЙ РЕЧИ

Анекдот. Происхождение жанра. Исторические анекдоты в литературе.

Из зарубежной литературы

Диоген Лаэртский (Лаэрций) «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» 
(фрагменты).

Иоганнес Паули «И в шутку и всерьёз» (фрагменты).

Сказки-анекдоты в фольклорной традиции. «Вятские мужики», «Трус». Современный анекдот 
как литературный/речевой жанр.

Теория литературы: анекдот, каламбур.



Размышляем о литературе вместе с героями книг
Подражание и эпигонство.
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (фрагменты).

Для внеклассного чтения. Прогулки без присмотра
Путешествия во времени.
Г. Уэллс «Машина времени».
Ж. Рони Старший «Борьба за огонь».
М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

Итоги. Закономерность развития и изменения фольклорных жанров. Связь устной поэзии с ис-
торической жизнью народа. Отражение в преданиях, былинах, исторических песнях важнейших 
событий общенациональной жизни. Народная оценка исторических деятелей и стремление писа-
телей следовать народной правде в изображении прошлого. Сохранение древнейших фольклорных 
произведений в народной памяти и письменных источниках. Значительность национальной лите-
ратуры, воспринявшей лучшие черты народного творчества.
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о
е
, 

о
зн

а
к

о
-

м
и

т
е
л

ь
н

о
е
)

В
. И

. 
С

у
р

и
к

о
в

 

«
В

зя
т
и

е
 с

н
е
ж

-

н
о

го
 г

о
р

о
д

к
а

»

м
а
»
, 

П
. А

. 
В

я
зе

м
с
к

и
й

 

«
М

а
с
л

е
н

и
ц

а
 н

а
 ч

у
-

ж
о

й
 с

то
р

о
н

е
»
, 

И
. С

. 
Ш

м
е
л

ё
в

 

«
Е

го
р

ь
е
в

 д
е
н

ь
»
 

(И
з 

к
н

и
ги

 «
Л

е
то

 

Го
с
п

о
д

н
е
»
).

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

П
. А

. 
В

я
зе

м
с

к
и

й
 

«
М

а
с

л
е
н

и
ц

а
 н

а
 ч

у
-

ж
о

й
 с

т
о

р
о

н
е
»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

М
и

ш
е
н

с
к

о
е
.

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

К
а

р
т
и

н
ы

 В
. И

. 
С

у
-

р
и

к
о

в
а

4
. 

У
р

о
к

 з
а

-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

З
а

и
м

с
т
в

о
в

а
н

н
ы

й
 

с
ю

ж
е
т
 и

 н
а

ц
и

о
-

н
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
л

о
-

р
и

т
 в

 б
а

л
л

а
д

е
 

В
. А

. 
Ж

у
к

о
в

с
к

о
го

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 н
о

в
а

т
о

р
-

с
т
в

о
 Ж

у
к

о
в

с
к

о
го

 

в
 с

о
зд

а
н

и
и

 х
у

д
о

ж
е
-

с
т
в

е
н

н
о

го
 м

и
р

а
 б

а
л

-

л
а

д
ы

, 
о

б
ъ

е
д

и
н

я
ю

-

щ
е
го

 н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
е
 

и
 з

а
и

м
с

т
в

о
в

а
н

н
ы

е
 

ч
е
р

т
ы

Д
е
т
а

л
ь

, 
п

е
й

за
ж

А
н

а
л

и
з 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 ц

и
т
а

т
-

н
о

го
 п

л
а

н
а

 б
а

л
л

а
д

ы
.

Р
а

б
о

т
а

 с
 р

е
п

р
о

д
у

к
-

ц
и

е
й

 к
а

р
т
и

н
ы

 

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

К
. П

. 
Б

р
ю

л
л

о
в

.

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

К
. П

. 
Б

р
ю

л
л

о
в

 

«
Г
а

д
а

ю
щ

а
я

 

С
в

е
т
л

а
н

а
»

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Г
. 

Б
ю

р
ге

р
 «

Л
е
н

о
р

а
»
,

В
. А

. 
Ж

у
к

о
в

с
к

и
й

 

«
Л

ю
д

м
и

л
а

»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

В
. А

. 
Ж

у
к

о
в

с
к

и
й

 

«
С

в
е
т
л

а
н

а
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

).

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

К
а
р

ти
н

ы
 К

. П
. 
Б

р
ю

л
-

л
о

в
а

5
. 

У
р

о
к

 з
а

-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Д
у

ш
е
в

н
ы

й
 м

и
р

 

С
в

е
т
л

а
н

ы
 

и
 с

р
е
д

с
т
в

а
 е

го
 

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
я

 

в
 б

а
л

л
а

д
е

Р
а

зв
и

в
а

т
ь

 у
м

е
н

и
е
 

а
н

а
л

и
зи

р
о

в
а

т
ь

 о
б

р
а

з 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
го

 г
е
-

р
о

я
, 

о
п

и
с

ы
в

а
т
ь

 е
го

 

в
н

у
т
р

е
н

н
и

й
 м

и
р

П
е
р

с
о

н
а

ж
, 

в
н

у
т
-

р
е
н

н
и

й
 м

и
р

 г
е
р

о
я

Б
е
с

е
д

а
. 

М
о

н
о

л
о

ги
-

ч
е
с

к
и

е
 о

т
в

е
т
ы

 у
ч

е
-

н
и

к
о

в
. 

О
ц

е
н

к
а

 в
ы

-

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
го

 ч
т
е
н

и
я

 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 б

а
л

л
а

д
ы



30

П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

В
.А

. 
Ж

у
к

о
в

с
к

и
й

 

к
а

к
 р

о
д

о
н

а
ч

а
л

ь
-

н
и

к
 ж

а
н

р
а

 р
ус

-

с
к

о
й

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
-

н
о

й
 б

а
л

л
а

д
ы

. 

С
в

о
е
о

б
р

а
зи

е
 п

о
-

э
т
и

ч
е
с

к
и

х
 п

е
р

е
-

в
о

д
о

в
-п

е
р

е
л

о
ж

е
-

н
и

й
 Ж

у
к

о
в

с
к

о
го

Д
а

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 з

а
с

л
у

га
х

 и
 м

а
с

-

т
е
р

с
т
в

е
 Ж

у
к

о
в

с
к

о
-

го
-п

е
р

е
в

о
д

ч
и

к
а

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

ы
й

 

п
е
р

е
в

о
д

, 
а

в
т
о

р
-

с
к

о
е
 п

е
р

е
л

о
ж

е
н

и
е
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
го

 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
я

Ч
т
е
н

и
е
 и

 с
л

у
ш

а
н

и
е
 

б
а

л
л

а
д

 Ж
у

к
о

в
с

к
о

го
. 

Р
а

б
о

т
а

 с
 д

о
п

о
л

н
и

-

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 и

с
т
о

ч
н

и
-

к
а

м
и

 

6
. 

У
р

о
к

 з
а

-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.С

. П
уш

ки
н.

 

Ф
р

а
гм

е
н

т
 р

о
м

а
-

н
а

 «
Е

в
ге

н
и

й
 

О
н

е
ги

н
»
: 

гл
а

в
а

 5
. 

С
т
р

о
ф

ы
 I

V
—

X
 

(Г
а

д
а

н
и

е
 Т

а
т
ь

я
-

н
ы

).
 «

Р
ус

с
к

а
я

 

д
у

ш
о

ю
»
 г

е
р

о
и

н
я

 

П
у

ш
к

и
н

а
: 

е
ё
 

п
р

и
ч

а
с

т
н

о
с

т
ь

 

к
 м

и
р

у
 н

а
р

о
д

н
ы

х
 

о
б

ы
ч

а
е
в

 и
 с

у
е
в

е
-

р
и

й

Р
а

зв
и

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
-

н
и

я
 у

ч
е
н

и
к

о
в

 о
 в

о
-

п
л

о
щ

е
н

и
и

 м
о

т
и

в
а

 

с
в

я
т
о

ч
н

ы
х

 г
а

д
а

н
и

й
 

в
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
е
 н

а
 п

р
и

-

м
е
р

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

 и
з 

р
о

м
а

н
а

 «
Е

в
ге

н
и

й
 

О
н

е
ги

н
»
, 

за
к

р
е
п

и
т
ь

 

п
о

н
и

м
а

н
и

е
 с

в
я

зи
 

м
о

т
и

в
а

 г
а

д
а

н
и

я
 

с
 и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
е
м

 н
а

-

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 т
р

а
д

и
-

ц
и

й
, 

р
ус

с
к

о
го

 ж
е
н

-

с
к

о
го

 х
а

р
а

к
т
е
р

а

Ю
м

о
р

Ч
т
е
н

и
е
 и

 о
б

с
у

ж
д

е
-

н
и

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

. 
С

о
-

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 г

е
р

о
-

и
н

ь
 Ж

у
к

о
в

с
к

о
го

 

и
 П

у
ш

к
и

н
а

 н
а

 о
с

н
о

-

в
е
 п

р
о

ч
и

т
а

н
н

ы
х

 т
е
к

-

с
т
о

в

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
. 

«
Е

в
-

ге
н

и
й

 О
н

е
ги

н
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
).

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
. 

«
Е

в
-

ге
н

и
й

 О
н

е
ги

н
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
 «

Г
а

д
а

н
и

е
 

Т
а

т
ь

я
н

ы
»
)

7
. 

У
р

о
к

 з
а

-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.А

. Ф
ет

 «
З

е
р

к
а

-

л
о

 в
 з

е
р

к
а

л
о

, 

с
 т

р
е
п

е
т
н

ы
м

 л
е
-

п
е
т
о

м
…

»
, 

«
П

о
м

-

н
ю

 я
, 

б
ы

в
а

л
о

, 

н
я

н
я

…
»
, 

«
П

е
р

е
-

к
р

ё
с

т
о

к
, 

гд
е
 р

а
-

к
и

т
к

а
…

»
.

М
о

т
и

в
 с

в
я

т
о

ч
н

о
-

го
 г

а
д

а
н

и
я

 в
 л

и
-

р
и

ч
е
с

к
о

м
 в

о
п

л
о

-

щ
е
н

и
и

 Ф
е
т
а

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
е
 о

 л
и

р
и

ч
е
с

к
о

м
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
и

, 
ф

о
р

-

м
и

р
о

в
а

т
ь

 у
м

е
н

и
е
 

в
о

с
с

о
зд

а
в

а
т
ь

 в
 в

о
о

б
-

р
а

ж
е
н

и
и

 о
б

р
а

зы
, 

н
а

м
е
ч

е
н

н
ы

е
 в

 л
и

р
и

-

ч
е
с

к
о

й
 м

и
н

и
а

т
ю

р
е

Л
и

р
и

к
а

Ч
т
е
н

и
е
. 

С
л

у
ш

а
н

и
е
. 

Р
е
ц

е
н

зи
р

о
в

а
н

и
е
 х

у
-

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

н
о

го
 ч

т
е
-

н
и

я
. 

У
с

т
н

о
е
 с

л
о

в
е
с

-

н
о

е
 р

и
с

о
в

а
н

и
е

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. А

. 
Ф

е
т.

 И
з 

ц
и

к
л

а
 

«
Г
а

д
а

н
и

я
»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

А
. А

. 
Ф

е
т.

 И
з 

ц
и

к
л

а
 

«
Г
а

д
а

н
и

я
»
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8
. 

У
р

о
к

 о
с

-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
.А

. Б
ун

ин
 

«
П

о
д

с
н

е
ж

н
и

к
»
. 

О
б

р
а

з 
р

ус
с

к
о

й
 

М
а

с
л

е
н

и
ц

ы
 

в
 р

а
с

с
к

а
зе

. 
Р

о
л

ь
 

а
н

т
и

т
е
зы

 в
 с

о
-

зд
а

н
и

и
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

го
 м

и
р

а
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
я

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

п
р

о
ч

у
в

с
т
в

о
в

а
т
ь

 а
т
-

м
о

с
ф

е
р

у
 у

е
зд

н
о

го
 

го
р

о
д

к
а

 в
о

 в
р

е
м

я
 

М
а

с
л

е
н

и
ц

ы
, 

п
р

е
д

-

с
т
а

в
и

т
ь

 г
е
р

о
е
в

 р
а

с
-

с
к

а
за

А
н

т
и

т
е
за

, 
к

о
н

-

т
р

а
с

т

Ч
т
е
н

и
е
 р

а
с

с
к

а
за

. 

А
н

а
л

и
з 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
.

Ч
т
е
н

и
е
 и

 о
б

с
у

ж
д

е
-

н
и

е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

н
и

к
а

Р
у
с

с
к

и
е
 п

р
а

зд
-

н
и

к
и

 в
 и

зо
б

р
а

-

ж
е
н

и
и

 х
у

д
о

ж
-

н
и

к
о

в
 X

IX
 —

 н
а

ч
а

л
а

 X
X

 в
е
к

а

А
уд

ио
за

л
Н

а
р

о
д

н
ы

е
 п

е
с

н
и

.

«
Е

д
е
т
 М

а
с

л
е
н

и
ц

а
…

»

9
. 

У
р

о
к

 з
а

-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

О
б

р
а

з 
гл

а
в

н
о

го
 

ге
р

о
я

. 
С

м
ы

с
л

 

н
а

зв
а

н
и

я
 р

а
с

-

с
к

а
за

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 

о
с

о
зн

а
н

и
ю

 с
м

ы
с

л
а

 

р
а

с
с

к
а

за
, 

а
в

т
о

р
с

к
о

го
 

о
т
н

о
ш

е
н

и
я

 к
 ю

н
о

м
у

 

ге
р

о
ю

, 
к

 д
е
т
с

т
в

у,
 

к
 Р

о
с

с
и

и

А
в

т
о

р
, 

а
в

т
о

р
с

к
о

е
 

о
т
н

о
ш

е
н

и
е
; 

ге
р

о
й

Б
е
с

е
д

а
. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е
 

н
а

зв
а

н
и

я
 р

а
с

с
к

а
за

.

П
о

д
го

т
о

в
к

а
 к

 д
о

-

м
а

ш
н

е
м

у
 с

о
ч

и
н

е
-

н
и

ю
 «

М
о

й
 л

ю
б

и
м

ы
й

 

п
р

а
зд

н
и

к
»

Д
е
т
с

к
и

е
 п

о
р

т
-

р
е
т
ы

 в
 р

у
с

с
к

о
й

 

ж
и

в
о

п
и

с
и

1
0

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

; 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

(1
 ч

)

С
 и

л
л

а
б

о
-

т
о

н
и

ч
е
с

к
и

е
 р

а
з-

м
е
р

ы

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 о

п
р

е
д

е
л

я
т
ь

 

о
с

н
о

в
н

ы
е
  с

и
л

-

л
а

б
о

-т
о

н
и

ч
е
с

к
и

е
 

р
а

зм
е
р

ы
 (

м
е
т
р

ы
)

С
 и

л
л

а
б

о
-т

о
н

и
-

ч
е
с

к
о

е
 с

т
и

х
о

с
л

о
-

ж
е
н

и
е
, 

с
т
и

х
о

-

т
в

о
р

н
ы

е
 р

а
зм

е
р

ы
 

(х
о

р
е
й

, 
я

м
б

, 
д

а
к

-

т
и

л
ь

, 
а

м
ф

и
б

р
а

-

х
и

й
, 

а
н

а
п

е
с

т
)

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 у

п
р

а
ж

-

н
е
н

и
й

 

У
пр

аж
не

ни
е 

№
 1

М
иф

ы
, л

ег
ен

ды
, п

ре
да

ни
я 

на
ро

до
в 

м
ир

а

1
1

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

П
о

н
я

т
и

е
 о

 м
и

ф
е
, 

м
и

ф
о

л
о

ги
и

.

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

М
иф

ы
 Д

ре
вн

ей
 

Гр
ец

ии
: 

«
О

л
и

м
п

»
, 

«
П

а
н

»
, 

«
П

а
н

 и
 С

и
р

и
н

-

га
»
.

Б
ио

гр
аф

ии
 у

чё
-

ны
х:

 Н
. А

. 
К

у
н

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 (
у

г-

л
у

б
и

т
ь

) 
п

р
е
д

с
т
а

в
л

е
-

н
и

е
 о

 м
и

ф
е
 и

 с
в

я
зи

 

м
и

ф
о

л
о

ги
и

 с
 л

и
т
е
-

р
а

т
у

р
о

й
 и

 к
у

л
ьт

у
р

о
й

 

М
и

ф
, 

м
и

ф
о

л
о

ги
я

Б
е
с

е
д

а
 н

а
 о

с
н

о
в

е
 

ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
о

го
 

о
п

ы
т
а

.

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
а

-

м
и

 у
ч

е
б

н
и

к
а

. 
Ч

т
е
-

н
и

е
 м

и
ф

о
в

. 
Р

а
с

с
к

а
-

зы
в

а
н

и
е
 м

и
ф

о
в

 

(н
а

 о
с

н
о

в
е
 с

а
м

о
с

т
о

-

я
т
е
л

ь
н

о
 п

р
о

ч
и

т
а

н
-

н
ы

х
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
й

)

М
и

ф
о

л
о

ги
ч

е
с

-

к
и

е
 о

б
р

а
зы

 

в
 и

с
к

у
с

с
т
в

е
 р

а
з-

н
ы

х
 э

п
о

х
.

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

М
. А

. 
В

р
у

б
е
л

ь
 

«
П

а
н

»

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

К
а

р
т
и

н
ы

 М
. А

. 
В

р
у

-

б
е
л

я

1
2

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х

Р
ус

ск
ие

 м
иф

ол
о-

ги
че

ск
ие

 с
ка

за
-

ни
я:

 «
О

 Д
о

н
е
 

И
в

а
н

о
в

и
ч

е

А
к

т
и

в
и

зи
р

о
в

а
т
ь

 в
о

-

о
б

р
а

ж
е
н

и
е
 р

е
б

я
т,

 

п
о

м
о

ч
ь

 и
м

 о
с

м
ы

с
-

л
и

т
ь

 о
б

р
а

зц
ы

 р
ус

-

С
ю

ж
е
т,

 о
б

р
а

з
Ч

т
е
н

и
е
 и

 а
н

а
л

и
з 

м
и

-

ф
о

л
о

ги
ч

е
с

к
и

х
 с

к
а

за
-

н
и

й
. 

У
с

т
н

о
е
 с

л
о

в
е
с

-

н
о

е
 р

и
с

о
в

а
н

и
е
.
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

и
 Ш

а
т
е
 И

в
а

н
о

-

в
и

ч
е
»
, 

«
В

а
зу

за
 

и
 В

о
л

га
»
.

И
з 

ф
о

ль
к

ло
р

а
 н

а
-

р
о

д
о

в 
Р

о
сс

и
и

Ч
ув

аш
ск

ое
 м

и-
ф

ол
ог

ич
ес

ко
е 

ск
аз

ан
ие

 «
О

 н
а

-

ч
а

л
е
 х

л
е
б

о
п

а
-

ш
е
с

т
в

а
»

с
к

и
х

 м
и

ф
о

л
о

ги
ч

е
с

-

к
и

х
 с

к
а

за
н

и
й

, 
о

с
о

-

зн
а

т
ь

 и
х

 с
в

о
е
о

б
р

а
-

зи
е
 (

о
т
л

и
ч

и
е
 о

т
 

с
к

а
зк

и
)

З
н

а
к

о
м

с
т
в

о
 с

 э
н

-

ц
и

к
л

о
п

е
д

и
е
й

 «
М

и
-

ф
ы

 н
а

р
о

д
о

в
 м

и
р

а
»

1
3

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
ар

од
ны

е 
пр

ед
а-

ни
я 

и 
ле

ге
нд

ы
:

«
К

у
р

га
н

ы
-б

о
га

-

т
ы

р
и

»
, 

«
Ч

у
д

о
 н

а
 

м
е
л

ь
н

и
ц

е
»
. 

Л
е
-

ге
н

д
а

 и
 п

р
е
д

а
н

и
е
 

к
а

к
 ж

а
н

р
ы

 н
а

-

р
о

д
н

о
й

 н
е
с

к
а

-

зо
ч

н
о

й
 п

р
о

зы

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 ц
е
н

н
о

с
т
ь

 

л
е
ге

н
д

 и
 п

р
е
д

а
н

и
й

 

д
л

я
 с

о
х

р
а

н
е
н

и
я

 и
с

-

т
о

р
и

ч
е
с

к
о

й
 п

а
м

я
т
и

 

н
а

р
о

д
а

П
р

е
д

а
н

и
е
, 

л
е
-

ге
н

д
а

Ч
т
е
н

и
е
 л

е
ге

н
д

 

и
 п

р
е
д

а
н

и
й

. 
А

н
а

л
и

-

т
и

ч
е
с

к
а

я
 б

е
с

е
д

а
. 

З
н

а
к

о
м

с
т
в

о
 с

 п
р

о
и

з-

в
е
д

е
н

и
я

м
и

 д
р

у
ги

х
 

в
и

д
о

в
 и

с
к

ус
с

т
в

а
, 

с
о

-

зд
а

н
н

ы
м

и
 н

а
 с

ю
ж

е
т
 

л
е
ге

н
д

 и
 п

р
е
д

а
н

и
й

.

О
б

зо
р

 т
о

п
о

н
и

м
и

-

ч
е
с

к
и

х
 л

е
ге

н
д

 и
 п

р
е
-

д
а

н
и

й
 р

о
д

н
о

го
 к

р
а

я

О
п

е
р

а
 

Н
. А

. 
Р

и
м

с
к

о
го

-

К
о

р
с

а
к

о
в

а
 

«
С

к
а

за
н

и
е
 о

 н
е
-

в
и

д
и

м
о

м
 г

р
а

д
е
 

К
и

т
е
ж

е
 и

 д
е
в

е
 

Ф
е
в

р
о

н
и

и
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

).

Т
о

п
о

н
и

м
и

ч
е
с

-

к
и

е
 п

р
е
д

а
н

и
я

 

и
 л

е
ге

н
д

ы
 р

а
з-

н
ы

х
 р

е
ги

о
н

о
в

 

Р
о

с
с

и
и

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

В
. М

. 
Г
а

р
ш

и
н

 «
С

к
а

-

за
н

и
е
 о

 г
о

р
д

о
м

 А
г-

ге
е
»

1
4

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
ы

е
 

н
о

р
м

ы
 и

 ц
е
н

н
о

-

с
т
и

, 
за

к
р

е
п

л
ё
н

-

н
ы

е
 в

 л
е
ге

н
д

а
х

 

и
 п

р
е
д

а
н

и
я

х
. 

«
К

а
к

 л
о

ш
а

д
ь

 

п
р

о
с

т
и

л
а

 о
б

и
д

у
»
, 

«
О

 х
л

е
б

н
о

м

к
о

л
о

с
е
»

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 с

в
я

зи
 л

е
ге

н
д

 

и
 п

р
е
д

а
н

и
й

 с
 с

и
с

т
е
-

м
о

й
 н

р
а

в
с

т
в

е
н

н
ы

х
 

ц
е
н

н
о

с
т
е
й

 н
а

р
о

д
а

, 

е
го

 и
д

е
а

л
а

м
и

, 
в

е
р

о
-

в
а

н
и

я
м

и

П
о

у
ч

е
н

и
е
, 

м
о

р
а

л
ь

П
е
р

е
с

к
а

з,
 б

л
и

зк
и

й
 

к
 т

е
к

с
т
у.

 В
ы

р
а

зи
-

т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
.

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
с

к
а

я
 б

е
-

с
е
д

а
. 

М
о

н
о

л
о

ги
ч

е
-

с
к

и
й

 о
т
в

е
т
 п

о
 т

е
м

е
 

у
р

о
к

а

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

«
К

а
к

 л
о

ш
а

д
ь

 п
р

о
-

с
т
и

л
а

 о
б

и
д

у
»
, 

«
О

 х
л

е
б

н
о

м

к
о

л
о

с
е
»
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П
о 

сл
ед

ам
 м

иф
ов

, н
ар

од
ны

х 
ле

ге
нд

 и
 п

ре
да

ни
й.

 М
иф

ол
ог

ич
ес

ки
е 

об
ра

зы
 и

 с
ю

ж
ет

ы
 в

 л
ит

ер
ат

ур
е

1
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

И
. В

. Г
ёт

е 
«
Л

е
с

-

н
о

й
 ц

а
р

ь
»
. 

Т
р

а
-

ги
ч

е
с

к
о

е

и
 в

о
л

ш
е
б

н
о

е
 

в
 б

а
л

л
а

д
е
 

С
о

зд
а
т
ь

 у
с

л
о

в
и

я
 д

л
я

 

э
м

о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

о
го

 

п
о

гр
у

ж
е
н

и
я

 в
 м

и
р

 

б
а
л

л
а
д

ы
 «

Л
е
с

н
о

й
 

ц
а
р

ь
»
. 

П
о

м
о

ч
ь

 п
р

и
-

к
о

с
н

у
т
ь

с
я

 к
 т

в
о

р
ч

е
-

с
т
в

у
 п

о
э

т
а
 и

 к
о

м
п

о
-

зи
т
о

р
а
, 

у
в

л
е
ч

ё
н

н
ы

х
 

о
б

р
а
за

м
и

 н
е
м

е
ц

к
о

й
 

н
а
р

о
д

н
о

й
 ф

а
н

т
а
зи

и

Б
а

л
л

а
д

а
С

л
у

ш
а

н
и

е
 б

а
л

л
а

д
ы

 

и
 м

у
зы

к
а

л
ь

н
ы

х
 п

р
о

-

и
зв

е
д

е
н

и
й

. 
О

б
с

у
ж

-

д
е
н

и
е
 в

п
е
ч

а
т
л

е
н

и
й

. 

С
л

о
в

е
с

н
о

е
 р

и
с

о
в

а
-

н
и

е

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

 

Ф
. 

Ш
у

б
е
р

т

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

И
. В

. 
Г

ё
те

 «
С

тр
а
н

-

с
тв

у
ю

щ
и

й
 к

о
л

о
к

о
л

»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

И
. В

. 
Г

ё
т
е
 «

Л
е
с

н
о

й
 

ц
а

р
ь

»
.

И
з 

м
у

зы
к

а
л

ь
н

о
й

 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

Ф
. 

Ш
у

б
е
р

т
 «

Л
е
с

н
о

й
 

ц
а

р
ь

»
, 

«
Б

а
р

к
а

р
о

л
а

»

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

М
.И

. Ц
ве

та
ев

а 
«
Д

в
а
 “

Л
е
с
н

ы
х

 

ц
а
р

я
”

»
. 

Р
а
зм

ы
ш

-

л
е
н

и
я

 п
о

э
та

 

о
 г

р
а
н

я
х
 х

у
д

о
-

ж
е
с
тв

е
н

н
о

го
 о

б
-

р
а
за

 и
 м

а
с
те

р
с
тв

е
 

х
у
д

о
ж

е
с
тв

е
н

н
о

го
 

п
е
р

е
в

о
д

а

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 ч

и
т
а

т
ь

 и
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
-

к
р

и
т
и

ч
е
с

к
и

е
 

с
о

ч
и

н
е
н

и
я

П
е
р

е
в

о
д

Ч
т
е
н

и
е
 с

 о
с

т
а

н
о

в
к

а
-

м
и

. 
С

о
п

о
с

т
а

в
л

е
н

и
е
 

т
е
к

с
т
а

 с
т
а

т
ь

и
 с

 т
е
к

-

с
т
а

м
и

 с
т
и

х
о

т
в

о
р

н
ы

х
 

п
е
р

е
в

о
д

о
в

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

Г.
 Г

ей
не

 «
Л

о
р

е
-

л
е
й

»
. 

О
б

р
а

з 

р
е
й

н
с

к
о

й
 р

ус
а

л
-

к
и

 к
а

к
 о

д
и

н
 и

з 

с
и

м
в

о
л

о
в

 р
о

д
и

-

н
ы

 в
 п

о
э

зи
и

 Г
е
й

-

н
е

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 р
е
б

я
т
 

с
 я

р
к

и
м

 п
р

и
м

е
р

о
м

 

л
и

р
и

ч
е
с

к
о

й
 и

н
т
е
р

-

п
р

е
т
а

ц
и

и
 ф

о
л

ь
к

л
о

р
-

н
о

го
 о

б
р

а
за

. 
У

гл
у

-

б
и

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 п

е
р

е
в

о
д

е
 к

а
к

и
с

к
ус

с
т
в

е

О
б

р
а

з,
 и

н
о

с
к

а
за

-

н
и

е
 

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
й

. 

С
о

зд
а

н
и

е
 у

с
т
н

о
го

 

и
л

и
 п

и
с

ь
м

е
н

н
о

го
 

о
т
зы

в
а

1
6

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
.В

. Г
ог

ол
ь 

«
М

а
й

с
к

а
я

 н
о

ч
ь

, 

и
л

и
 У

т
о

п
л

е
н

н
и

-

ц
а

»
. 

Т
в

о
р

ч
е
с

к
а

я
 

и
с

т
о

р
и

я
 п

р
о

и
з-

в
е
д

е
н

и
я

. 
Ф

о
л

ь
к

-

л
о

р
н

ы
е
 и

с
т
о

ч
н

и
-

к
и

 с
ю

ж
е
т
а

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ь

 к
 о

с
-

м
ы

с
л

е
н

и
ю

 п
о

в
е
с

т
и

 

Го
го

л
я

, 
р

а
с

к
р

ы
в

 

с
в

я
зь

 з
а

м
ы

с
л

а
 п

и
с

а
-

т
е
л

я
 с

 н
а

р
о

д
н

о
й

 

к
у

л
ьт

у
р

о
й

, 
т
р

а
д

и
ц

и
-

я
м

и

П
о

в
е
с

т
ь

, 
ц

и
к

л
 

п
о

в
е
с

т
е
й

; 
ф

о
л

ь
к

-

л
о

р
н

ы
е
 м

о
т
и

в
ы

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

. 
З

н
а

к
о

м
с

т
в

о
 

с
 п

о
н

я
т
и

е
м

 «
ц

и
к

л
»
 

и
 о

б
щ

е
й

 х
а

р
а

к
т
е
р

и
-

с
т
и

к
о

й
 ц

и
к

л
а

 «
В

е
ч

е
-

р
а

 н
а

 х
у

т
о

р
е
 б

л
и

з 

Д
и

к
а

н
ь

к
и

»
.

Ч
т
е
н

и
е
 п

е
р

в
ы

х
 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 п

о
в

е
с

т
и

 

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

Б
о

л
ь

ш
и

е
 С

о
р

о
-

ч
и

н
ц

ы
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

1
7

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Г
л

а
в

н
ы

е
 г

е
р

о
и

 

п
о

в
е
с

т
и

 Л
е
в

к
о

 

и
 Г

а
н

н
а

. 
И

зо
б

р
а

-

ж
е
н

и
е
 а

в
т
о

р
о

м
 

и
х

 ч
и

с
т
о

й
 и

 п
р

е
-

д
а

н
н

о
й

 л
ю

б
в

и

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ь

 о
б

у
ч

е
-

н
и

е
 у

ч
а

щ
и

х
с

я
 а

н
а

-

л
и

зу
 т

е
к

с
т
а

, 
н

а
б

л
ю

-

д
е
н

и
ю

 н
а

д
 о

б
р

а
зо

м
 

п
е
р

с
о

н
а

ж
а

 и
 с

р
е
д

-

с
т
в

а
м

и
 е

го
 с

о
зд

а
н

и
я

С
ю

ж
е
т,

 п
е
р

с
о

-

н
а

ж
и

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
, 

х
а

р
а

к
т
е
р

и
с

т
и

к
а

 п
е
р

-

с
о

н
а

ж
е
й

 с
 и

с
п

о
л

ь
зо

-

в
а

н
и

е
м

 ц
и

т
а

т.

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

н
и

е
 

м
у

зы
к

а
л

ь
н

о
го

 

ф
р

а
гм

е
н

т
а

 и
 о

б
с

у
ж

-

д
е
н

и
е
 в

п
е
ч

а
т
л

е
н

и
й

О
п

е
р

а
 

Н
. А

. 
Р

и
м

с
к

о
го

-

К
о

р
с

а
к

о
в

а
 

«
М

а
й

с
к

а
я

 н
о

ч
ь

»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

)

А
уд

ио
за

л
И

з 
м

у
зы

к
а

л
ь

н
о

й
 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

Н
. А

. 
Р

и
м

с
к

и
й

-К
о

р
-

с
а

к
о

в
. 

Ф
р

а
гм

е
н

т
 и

з 

о
п

е
р

ы
 «

М
а

й
с

к
а

я
 

н
о

ч
ь

»
. 

П
е
с

н
я

 Л
е
в

к
о

 

1
8

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Ф
а

н
т
а

с
т
и

к
а

 

и
 р

е
а

л
ь

н
о

с
т
ь

 

в
 п

о
в

е
с

т
и

. 
Р

о
л

ь
 

л
е
ге

н
д

ы
 в

 р
а

зв
и

-

т
и

и
 с

ю
ж

е
т
а

Р
а

зв
и

в
а

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
е
 о

 ф
а

н
т
а

с
т
и

к
е
 

в
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
е
, 

у
м

е
-

н
и

е
 о

п
р

е
д

е
л

я
т
ь

 е
ё
 

зн
а

ч
е
н

и
е
 в

 в
о

п
л

о
-

щ
е
н

и
и

 а
в

т
о

р
с

к
о

й
 

и
д

е
и

Ф
а

н
т
а

с
т
и

к
а

 

в
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
е
 (

р
а

з-

в
и

т
и

е
 п

р
е
д

с
т
а

в
л

е
-

н
и

й
),

 б
ы

л
и

ч
к

а

В
ы

р
а
зи

те
л

ь
н

о
е
 ч

те
-

н
и

е
 л

е
ге

н
д

ы
 о

 п
а
н

-

н
о

ч
к

е
-у

то
п

л
е
н

н
и

ц
е
 

и
 ф

р
а
гм

е
н

та
 в

и
д

е
н

и
я

 

Л
е
в

к
о

. 
П

р
о

с
м

о
тр

 

к
и

н
о

ф
р

а
гм

е
н

то
в

. 

О
б

с
у
ж

д
е
н

и
е

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

й
 ф

и
л

ь
м

 

«
М

а
й

с
к

а
я

 н
о

ч
ь

, 

и
л

и
 У

т
о

п
л

е
н

н
и

-

ц
а

»
 (

р
е
ж

. 

А
. А

. 
Р

о
у,

 1
9

5
2

)

А
уд

ио
за

л
Н

а
р

о
д

н
ы

е
 п

е
с

н
и

.

«
Р

у
с

а
л

к
а

-ц
а

р
и

ц
а

…
»

1
9

—
2

0
. 

У
р

о
к

и
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

;

к
о

л
л

е
к

т
и

в
-

н
ы

й
 т

в
о

р
ч

е
-

с
к

и
й

 п
р

о
е
к

т

(2
 ч

)

Н
.В

. Г
ог

ол
ь 

«
Н

о
ч

ь
 п

е
р

е
д

 

Р
о

ж
д

е
с

т
в

о
м

»
.

Я
р

к
о

е
 и

зо
б

р
а

ж
е
-

н
и

е
 н

а
р

о
д

н
о

го
 

б
ы

т
а

, 
о

б
р

я
д

о
в

, 

п
р

а
зд

н
и

к
а

 Р
о

ж
-

д
е
с

т
в

а
. 

И
с

п
ы

т
а

-

н
и

е
 г

л
а

в
н

ы
х

 

ге
р

о
е
в

 п
о

в
е
-

с
т
и

 —
  В

а
к

у
л

ы
 

и
 О

к
с

а
н

ы
, 

и
х

 

п
у

т
ь

 к
 о

б
р

е
т
е
-

н
и

ю
 с

ч
а

с
т
ь

я

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 о
п

ы
т
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 п

р
о

е
к

т
о

в
 н

а
 л

и
-

т
е
р

а
т
у

р
н

у
ю

 т
е
м

у.
 

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 

о
б

о
б

щ
е
н

и
ю

 з
н

а
н

и
й

 

о
 п

о
в

е
с

т
я

х
 Г

о
го

л
я

 

в
 п

р
о

ц
е
с

с
е
 в

ы
п

о
л

-

н
е
н

и
я

 и
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
-

н
ы

х
 и

 г
р

у
п

п
о

в
ы

х
 

п
р

о
е
к

т
н

ы
х

 з
а

д
а

н
и

й

Ю
м

о
р

, 
к

о
м

и
ч

е
-

с
к

о
е
; 

ф
а

н
т
а

с
т
и

ч
е
-

с
к

и
е
 п

е
р

с
о

н
а

ж
и

; 

и
д

е
я

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 з

а
д

а
-

н
и

й
 в

 с
о

о
т
в

е
т
с

т
в

и
и

 

с
 р

а
с

п
р

е
д

е
л

е
н

и
е
м

 

р
о

л
е
й

 в
 п

р
о

е
к

т
е
. 

П
р

е
зе

н
т
а

ц
и

я
 и

т
о

го
в

 

р
а

б
о

т
ы

М
у

л
ьт

и
п

л
и

к
а

-

ц
и

о
н

н
ы

й
 

ф
и

л
ь

м
 «

Н
о

ч
ь

 

п
е
р

е
д

 Р
о

ж
д

е
-

с
т
в

о
м

»
 (

«
С

о
ю

з-

м
у

л
ьт

ф
и

л
ь

м
»
, 

1
9

5
1

);
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
ы

й
 

ф
и

л
ь

м
 «

В
е
ч

е
р

а
 

н
а

 х
у

т
о

р
е
 б

л
и

з 

Д
и

к
а

н
ь

к
и

»
 

(«
Н

о
ч

ь
 п

е
р

е
д

 

Р
о

ж
д

е
с

т
в

о
м

»
) 

(р
е
ж

. 
А

. А
. 

Р
о

у,
 

1
9

6
1

)

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Н
. В

. 
Г
о

го
л

ь

«
Н

о
ч

ь
 п

е
р

е
д

 Р
о

ж
-

д
е
с

т
в

о
м

»
, 

«
П

р
о

п
а

в
-

ш
а

я
 г

р
а

м
о

т
а

»
,

«
В

е
ч

е
р

 н
а

к
а

н
у

н
е
 

И
в

а
н

а
 К

у
п

а
л

а
»
, 

«
З

а
к

о
л

д
о

в
а

н
н

о
е
 

м
е
с

т
о

»
.

К
ин

оз
ал

Ф
р

а
гм

е
н

т
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

го
 ф

и
л

ь
м

а
 

«
В

е
ч

е
р

а
 н

а
 х

у
т
о

р
е
 

б
л

и
з 

Д
и

к
а

н
ь

к
и

»
.

У
пр

аж
не

ни
е 

№
 4

2
1

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

С
о

ч
и

н
е
н

и
е
 

«
Р

о
л

ь
 ф

а
н

т
а

с
т
и

-

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 п

и
с

а
т
ь

 с
о

ч
и

н
е
-

С
о

зд
а

н
и

е
 с

о
ч

и
н

е
-

н
и

я
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к
о

н
т
р

о
л

я
; 

у
р

о
к

 р
а

зв
и

-

т
и

я
 р

е
ч

и

(1
 ч

)

ч
е
с

к
и

х
 о

б
р

а
зо

в
 

в
 п

о
в

е
с

т
и

…
»
 

(п
о

 о
д

н
о

й
 и

з 

и
зу

ч
е
н

н
ы

х
 п

о
-

в
е
с

т
е
й

 Н
. В

. 
Го

-

го
л

я
)

н
и

е
 н

а
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
о

-

в
е
д

ч
е
с

к
у

ю
 т

е
м

у,
 и

с
-

п
о

л
ь

зу
я

 п
р

е
д

л
о

ж
е
н

-

н
ы

й
 в

 у
ч

е
б

н
и

к
е
 

а
л

го
р

и
т
м

2
2

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
.С

. Т
ур

ге
не

в 
«
Б

е
ж

и
н

 л
у

г»
.

О
б

р
а

з 
р

а
с

с
к

а
з-

ч
и

к
а

 в
 п

р
о

и
зв

е
-

д
е
н

и
и

, 
е
го

 о
т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 п
р

и
р

о
д

е

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 о
б

р
а

з 
р

а
с

-

с
к

а
зч

и
к

а
, 

б
л

и
зк

и
й

 

а
в

т
о

р
у

 с
в

о
и

м
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
м

 к
 п

р
и

р
о

д
е
 

и
 л

ю
д

я
м

Ц
и

к
л

; 
п

е
й

за
ж

Ч
т
е
н

и
е
 и

 к
о

м
м

е
н

т
и

-

р
о

в
а

н
и

е
 н

а
ч

а
л

а
 р

а
с

-

с
к

а
за

П
е
й

за
ж

и
 р

у
с

-

с
к

и
х

 х
у

д
о

ж
н

и
-

к
о

в
, 

н
а

п
р

и
м

е
р

 

Ф
. А

. 
В

а
с

и
л

ь
е
в

 

«
М

о
к

р
ы

й
 л

у
г»

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

С
п

а
с

с
к

о
е
-Л

у
т
о

в
и

-

н
о

в
о

2
3

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

П
о

р
т
р

е
т
ы

 к
р

е
-

с
т
ь

я
н

с
к

и
х

 м
а

л
ь

-

ч
и

к
о

в
 в

 р
а

с
с

к
а

зе

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 в

ы
я

в
л

я
т
ь

 в
 т

е
к

-

с
т
е
 а

в
т
о

р
с

к
о

е
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 г
е
р

о
ю

, 

о
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 с
р

е
д

с
т
в

а
 

с
о

зд
а

н
и

я
 о

б
р

а
за

 

п
е
р

с
о

н
а

ж
а

П
о

р
т
р

е
т,

 р
е
ч

ь
 г

е
-

р
о

я

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
, 

п
о

д
б

о
р

 ц
и

т
а

т
 н

а
 з

а
-

д
а

н
н

у
ю

 т
е
м

у.

А
н

а
л

и
з 

д
е
т
а

л
е
й

 

п
о

р
т
р

е
т
а

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Р
у
с

с
к

а
я

 б
ы

л
и

ч
к

а
 

«
П

р
о

 д
е
в

о
к

 и
 п

р
о

 

ч
ё
р

т
а

»

2
4

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

О
б

р
а

зы
 н

а
р

о
д

-

н
о

й
 ф

а
н

т
а

зи
и

 

в
 б

ы
л

и
ч

к
а

х
, 

р
а

с
-

с
к

а
за

н
н

ы
х

 м
а

л
ь

-

ч
и

к
а

м
и

С
о

зд
а

т
ь

 у
с

л
о

в
и

я
 д

л
я

 

э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

го
 

п
о

гр
у

ж
е
н

и
я

 в
 а

т
-

м
о

с
ф

е
р

у
 н

а
р

о
д

н
ы

х
 

п
о

в
е
р

и
й

, 
п

о
м

о
ч

ь
 

у
ч

е
н

и
к

а
м

 о
с

о
зн

а
т
ь

 

п
о

э
т
и

ч
е
с

к
у

ю
 с

и
л

у
 

о
б

р
а

зо
в

 н
а

р
о

д
н

о
й

 

ф
а

н
т
а

зи
и

, 
и

х
 с

в
я

зь
 

с
 п

о
в

с
е
д

н
е
в

н
о

й
 

ж
и

зн
ь

ю
 р

ус
с

к
о

го
 

к
р

е
с

т
ь

я
н

с
т
в

а

Б
ы

л
и

ч
к

а
, 

п
р

е
д

а
-

н
и

е
, 

л
е
ге

н
д

а

С
ж

а
т
ы

й
 п

е
р

е
с

к
а

з.
 

П
е
р

е
с

к
а

з,
 б

л
и

зк
и

й
 

к
 т

е
к

с
т
у.

 В
ы

р
а

зи
-

т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 н

а
-

и
зу

с
т
ь

. 
У

ч
а

с
т
и

е
 в

 б
е
-

с
е
д

е

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

И
. С

. 
Т

у
р

ге
н

е
в

 «
Б

е
-

ж
и

н
 л

у
г»

 (
ф

р
а

гм
е
н

-

т
ы

)

2
5

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
те

м
а
ти

за
-

ц
и

и
 и

 з
а
к

р
е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
ть

 у
ч

е
б

-

н
ы

е
 д

е
й

с
тв

и
я

; 

п
р

а
к

ти
к

у
м

(1
 ч

)

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 у

с
т
-

н
о

го
 с

о
ч

и
н

е
-

н
и

я
 —

  п
о

р
т
р

е
т
а

 

ге
р

о
я

, 
в

к
л

ю
ч

а
ю

-

щ
е
го

 е
го

 р
е
ч

е
-

в
у

ю
 х

а
р

а
к

т
е
р

и
-

с
т
и

к
у

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 о

п
и

с
ы

в
а

т
ь

 г
е
-

р
о

я
, 

х
а

р
а

к
т
е
р

и
зо

-

в
а

т
ь

 е
го

 р
е
ч

е
в

у
ю

 

м
а

н
е
р

у

О
б

р
а

з 
л

и
т
е
р

а
т
у

р
-

н
о

го
 г

е
р

о
я

, 
п

о
р

т
-

р
е
т,

 р
е
ч

е
в

а
я

 х
а

-

р
а

к
т
е
р

и
с

т
и

к
а

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 р

е
ч

е
-

в
о

й
 х

а
р

а
к

т
е
р

и
с

т
и

к
и

 

ге
р

о
я

. 
П

е
р

е
с

к
а

з 
о

т
 

л
и

ц
а

 г
е
р

о
я

.

У
с

т
н

о
е
 с

о
ч

и
н

е
н

и
е
 —

  

п
о

р
т
р

е
т
 г

е
р

о
я

 (
о

д
-

н
о

го
 и

з 
м

а
л

ь
ч

и
к

о
в

)
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

2
6

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
.А

. Н
ек

ра
со

в 
«
К

р
е
с

т
ь

я
н

с
к

и
е
 

д
е
т
и

»
. 

Т
в

о
р

ч
е
-

с
к

а
я

 и
с

т
о

р
и

я

и
 х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

-

н
о

е
 с

в
о

е
о

б
р

а
зи

е
 

с
т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
я

П
р

и
в

л
е
ч

ь
 в

н
и

м
а

н
и

е
 

и
 в

ы
зв

а
т
ь

 и
н

т
е
р

е
с

 

к
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

у
 Н

е
к

р
а

-

с
о

в
а

, 
л

и
ч

н
о

с
т
и

 п
о

э
-

т
а

, 
т
е
с

н
о

 с
в

я
за

н
н

о
го

 

с
 н

а
р

о
д

о
м

О
б

р
а

з 
а

в
т
о

р
а

; 

д
и

а
л

о
г

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

я
. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е
 

п
р

о
ч

и
т
а

н
н

о
го

2
7

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
в

т
о

р
с

к
о

е
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 к
р

е
-

с
т
ь

я
н

с
к

и
м

 д
е
т
я

м
 

и
 и

х
 ж

и
зн

и

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 с
в

о
е

о
б

-

р
а

зи
е

 а
в

т
о

р
с

к
о

й

п
о

зи
ц

и
и

 в
 п

р
о

и
з-

в
е

д
е

н
и

и
, 

ж
и

в
о

 

п
р

е
д

с
т
а

в
и

т
ь

 с
е

б
е
 

л
и

ч
н

о
с

т
ь

 п
о

э
т
а

, 
о

т
-

р
а

зи
в

ш
у

ю
с

я
 в

 о
б

р
а

-

зе
 л

и
р

и
ч

е
с

к
о

го
 г

е
-

р
о

я
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
я

А
в

т
о

р
с

к
а

я
 о

ц
е
н

к
а

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
о

в
. 

У
ч

а
с

т
и

е
 в

 а
н

а
л

и
т
и

-

ч
е
с

к
о

й
 б

е
с

е
д

е
.

С
л

о
в

е
с

н
о

е
 р

и
с

о
в

а
-

н
и

е

2
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.П

. П
ла

то
но

в 
«
Н

и
к

и
т
а

»
. 

Ж
и

-

в
ы

е
 с

и
л

ы
 о

к
р

у
-

ж
а

ю
щ

е
го

 м
и

р
а

 

в
 в

о
с

п
р

и
я

т
и

и
 

Н
и

к
и

т
ы

Н
а

ч
а

т
ь

 з
н

а
к

о
м

с
т
в

о
 

с
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

о
м

 П
л

а
-

т
о

н
о

в
а

 к
а

к
 а

в
т
о

р
а

 

р
а

с
с

к
а

зо
в

 д
л

я
 д

е
т
е
й

 

и
 о

 д
е
т
я

х

Р
а

с
с

к
а

з
Ч

т
е
н

и
е
 с

 о
с

т
а

н
о

в
к

а
-

м
и

. 
О

б
с

у
ж

д
е
н

и
е

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. П

. 
П

л
а

т
о

н
о

в
 «

Н
и

-

к
и

т
а

»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

В
о

р
о

н
е
ж

2
9

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Б
о

га
т
с

т
в

о
 в

н
у

т
-

р
е
н

н
е
й

 ж
и

зн
и

 

м
а

л
е
н

ь
к

о
го

 г
е
-

р
о

я
 к

а
к

 и
с

т
о

ч
-

н
и

к
 е

го
 д

о
б

р
о

т
ы

П
о

м
о

ч
ь

 р
е
б

я
т
а

м
 у

с
-

в
о

и
т
ь

 и
д

е
ю

 р
а

с
с

к
а

за
 

и
 п

р
о

ч
у

в
с

т
в

о
в

а
т
ь

 

к
р

а
с

о
т
у

 н
е
о

б
ы

ч
н

о
го

 

я
зы

к
а

 п
и

с
а

т
е
л

я

Ге
р

о
й

, 
в

н
у

т
р

е
н

-

н
и

й
 м

и
р

 г
е
р

о
я

Х
а

р
а

к
т
е
р

и
с

т
и

к
а

 г
е
-

р
о

я
. 

В
ы

я
в

л
е
н

и
е
 а

в
-

т
о

р
с

к
о

го
 о

т
н

о
ш

е
н

и
я

 

к
 п

е
р

с
о

н
а

ж
а

м

3
0

—
3

1
. 

У
р

о
к

и
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

А
.П

. 
П

л
а

т
о

н
о

в
 

«
К

о
р

о
в

а
»
, 

«
Ц

в
е
-

т
о

к
 н

а
 з

е
м

л
е
»
, 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 с

а
м

о
с

т
о

я
т
е
л

ь
н

о
 

ч
и

т
а

т
ь

 и
 о

с
м

ы
с

л
и

-

Х
а

р
а

к
т
е
р

 г
е
р

о
я

; 

я
зы

к
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

я
; 

т
е
м

а
, 

и
д

е
я

С
ж

а
т
ы

й
 п

е
р

е
с

к
а

з.
 

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ц

и
т
и

-

р
о

в
а

н
и

е
. 

П
о

с
т
а

н
о

в
-

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. П

. 
П

л
а

т
о

н
о

в
 «

К
о

-

р
о

в
а

»
, 

«
Ц

в
е
т
о

к
 н

а
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ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(2
 ч

)

«
Н

е
и

зв
е
с

т
н

ы
й

 

ц
в

е
т
о

к
»
.

В
о

п
л

о
щ

е
н

и
е
 а

в
-

т
о

р
с

к
о

го
 п

р
е
д

-

с
т
а

в
л

е
н

и
я

 

о
 н

р
а

в
с

т
в

е
н

н
о

м
 

и
д

е
а

л
е
 в

 р
а

с
с

к
а

-

за
х

 П
л

а
т
о

н
о

в
а

в
а

т
ь

 р
а

с
с

к
а

зы
 п

и
с

а
-

т
е
л

я
, 

о
п

и
р

а
я

с
ь

 н
а

 

о
п

ы
т
 и

зу
ч

е
н

и
я

 е
го

 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
й

 

в
 к

л
а

с
с

е
, 

п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
я

т
ь

 с
в

о
и

 р
а

зм
ы

ш
-

л
е
н

и
я

 в
 ф

о
р

м
е
 

р
а

зв
ё
р

н
у

т
о

го
 м

о
н

о
-

л
о

ги
ч

е
с

к
о

го
 о

т
в

е
т
а

к
а

 в
о

п
р

о
с

о
в

 к
 т

е
к

-

с
т
у.

 О
т
в

е
т
ы

 н
а

 в
о

-

п
р

о
с

ы
 т

о
в

а
р

и
щ

е
й

. 

В
за

и
м

о
о

ц
е
н

к
а

зе
м

л
е
»
, 

«
Н

е
и

зв
е
с

т
-

н
ы

й
 ц

в
е
т
о

к
»
;

С
. А

. 
Е

с
е
н

и
н

 «
К

о
р

о
-

в
а

»
; 

В
. В

. 
М

а
я

к
о

в
-

с
к

и
й

 «
Х

о
р

о
ш

е
е
 

о
т
н

о
ш

е
н

и
е
 к

 л
о

ш
а

-

д
я

м
»
; 

К
. Г

. 
П

ау
с

т
о

в
-

с
к

и
й

 «
Т

ё
п

л
ы

й
 х

л
е
б

»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

С
. А

. 
Е

с
е
н

и
н

 «
К

о
р

о
-

в
а
»
, 

В
. В

. 
М

а
я

к
о

в
-

с
к

и
й

 «
Х

о
р

о
ш

е
е
 о

т-

н
о

ш
е
н

и
е
 к

 л
о

ш
а
д

я
м

»

3
2

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

(1
 ч

)

Р
аз

м
ы

ш
ля

ем
 

о 
ли

т
ер

ат
ур

е 
вм

ес
т

е 
с 

ге
ро

ям
и 

кн
иг

А
в

т
о

р
 и

 ч
и

т
а

-

т
е
л

ь
. 

П
о

н
я

т
и

е
 о

б
 

и
н

т
е
р

п
р

е
т
а

ц
и

и
.

М
. Т

ве
н 

«
П

р
и

-

к
л

ю
ч

е
н

и
я

 Т
о

-

м
а

 С
о

й
е

р
а

»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
)

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 п
е
р

-

в
и

ч
н

о
е
 п

о
н

я
т
и

е
 о

б
 

и
н

т
е
р

п
р

е
т
а

ц
и

и
 х

у
-

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

н
о

го
 п

р
о

-

и
зв

е
д

е
н

и
я

И
н

т
е
р

п
р

е
т
а

ц
и

я
Ч

т
е
н

и
е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

. 
Р

а
б

о
т
а

 н
а

д
 п

о
-

н
я

т
и

е
м

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

М
. 

Т
в

е
н

 «
П

р
и

к
л

ю
-

ч
е
н

и
я

 Г
е
к

л
ь

б
е
р

р
и

 

Ф
и

н
н

а
»
 (

ф
р

а
гм

е
н

-

т
ы

)

Ге
ро

ич
ес

ки
й 

эп
ос

3
3

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

С
к

а
за

н
и

я
 о

 в
о

и
-

н
а

х
 и

 г
е
р

о
я

х
 

в
 п

о
э

т
и

ч
е
с

к
о

м
 

т
в

о
р

ч
е
с

т
в

е
 р

а
з-

н
ы

х
 н

а
р

о
д

о
в

. 

П
о

н
я

т
и

е
 о

 г
е
р

о
-

и
ч

е
с

к
о

м
 э

п
о

с
е

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 п
о

-

н
я

т
и

е
 о

 г
е
р

о
и

ч
е
с

к
о

м
 

э
п

о
с

е
 и

 е
го

 з
н

а
ч

е
-

н
и

и
 в

 к
у

л
ьт

у
р

е
 к

а
ж

-

д
о

го
 н

а
р

о
д

а

Ге
р

о
и

ч
е
с

к
и

й
 э

п
о

с
Р

а
б

о
т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
 

и
 д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 

и
с

т
о

ч
н

и
к

а
м

и

3
4

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

Го
м

ер
 —

  л
е
ге

н
-

д
а

р
н

ы
й

 а
в

т
о

р
 

д
р

е
в

н
и

х
 э

п
и

ч
е
-

с
к

и
х

 п
о

э
м

 «
И

л
и

-

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
щ

у
т
и

т
ь

 в
е
л

и
ч

е
-

с
т
в

е
н

н
у

ю
 к

р
а

с
о

т
у

 

го
м

е
р

о
в

с
к

о
го

 э
п

о
с

а

Э
п

и
ч

е
с

к
а

я
 п

о
э

м
а

Ч
т
е

н
и

е
 ф

р
а

гм
е

н
т
о

в
 

п
о

э
м

. 
С

л
у

ш
а

н
и

е
. 

П
р

о
с

м
о

т
р

 ф
р

а
гм

е
н

-

т
о

в
 к

и
н

о
ф

и
л

ь
м

а
. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е

. 
Ф

о
р

-

м
у

л
и

р
о

в
а

н
и

е
 в

о
п

р
о

-

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 

ф
и

л
ь
м

 «
О

д
и

с-

се
я

» 
(ф

р
аг

м
ен

ты
) 

(р
еж

. 
А

. С
. 
К

о
н

-

ч
ал

о
в
с
к

и
й

, 
1
9

9
7

)

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Г
о

м
е
р

 «
О

д
и

с
с

е
я

»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
),

 

«
И

л
и

а
д

а
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
).
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

а
д

а
»
 и

 «
О

д
и

с
-

с
е
я

»
. 

Н
а

и
в

н
о

с
т
ь

 

и
 м

у
д

р
о

с
т
ь

 е
го

 

п
о

э
зи

и
.

Б
ио

гр
аф

ии
 у

чё
-

ны
х:

 Н
. И

. 
Г
н

е
-

д
и

ч

с
о

в
 п

о
 т

е
к

с
т
у

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

Г
о

м
е
р

 «
И

л
и

а
д

а
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

)

3
5

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

С
ю

ж
е
т
 и

 г
е
р

о
и

 

«
И

л
и

а
д

ы
»
. 

П
о

-

е
д

и
н

о
к

 Г
е
к

т
о

р
а

 

с
 А

я
к

с
о

м
. 

М
у

-

ж
е
с

т
в

о
, 

о
т
в

а
га

, 

с
и

л
а

 и
 п

р
о

с
т
о

д
у

-

ш
и

е
 г

е
р

о
е
в

 Г
о

-

м
е
р

а

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 з
а

-

п
о

м
и

н
а

н
и

ю
 о

с
н

о
в

-

н
ы

х
 с

о
б

ы
т
и

й
 «

И
л

и
-

а
д

ы
»
, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 

у
м

е
н

и
е
 о

р
и

е
н

т
и

р
о

-

в
а

т
ь

с
я

 в
 о

б
р

а
за

х
 а

н
-

т
и

ч
н

о
го

 э
п

о
с

а
, 

о
б

о
-

га
т
и

в
ш

е
го

 в
с

е
 в

и
д

ы
 

и
с

к
ус

с
т
в

а

Ге
к

за
м

е
т
р

; 
с

л
о

ж
-

н
ы

й
 э

п
и

т
е
т,

 п
е
-

р
и

ф
р

а
з 

(п
е
р

и
-

ф
р

а
за

)

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

 

«
И

л
и

а
д

ы
»
. 

А
н

а
л

и
з 

т
е
к

с
т
а

 с
 о

п
о

р
о

й
 н

а
 

с
т
а

т
ь

ю
 у

ч
е
б

н
и

к
а

.

С
о

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

ф
р

а
гм

е
н

т
а

 с
 и

л
л

ю
-

с
т
р

а
т
и

в
н

ы
м

 м
а

т
е
р

и
-

а
л

о
м

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

«
И

л
и

а
д

а
»
 и

 «
О

д
и

с
-

с
е
я

»
 в

 и
зо

б
р

а
зи

т
е
л

ь
-

н
о

м
 и

с
к

у
с

с
т
в

е

3
6

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

И
с

к
ус

с
т
в

о
 д

р
е
в

-

н
и

х
 с

к
а

зи
т
е
л

е
й

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
е
 у

ч
е
н

и
к

о
в

 

о
 с

п
о

с
о

б
е
 б

ы
т
о

в
а

-

н
и

я
 и

 с
о

х
р

а
н

е
н

и
я

 

э
п

и
ч

е
с

к
и

х
 п

р
о

и
зв

е
-

д
е
н

и
й

 в
 у

с
т
н

о
й

 т
р

а
-

д
и

ц
и

и

С
ю

ж
е
т,

 м
о

т
и

в
, 

п
р

и
ё
м

ы
 п

о
в

е
с

т
-

в
о

в
а

н
и

я

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

.

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
о

в
 

«
И

л
и

а
д

ы
»
 и

 «
О

д
и

с
-

с
е
и

»

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

«П
ес

нь
 о

 Н
и-

бе
лу

нг
ах

» 
(ф

р
а

гм
е
н

т
).

 О
б

-

р
а

з 
х

р
а

б
р

о
го

 

и
 б

л
а

го
р

о
д

н
о

го
 

З
и

гф
р

и
д

а
 в

 г
е
р

-

м
а

н
с

к
о

м
 г

е
р

о
и

-

ч
е
с

к
о

м
 э

п
о

с
е

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 с
 э

п
о

-

с
о

м
 С

р
е
д

н
е
в

е
к

о
в

ь
я

, 

и
с

т
о

ч
н

и
к

о
м

 м
н

о
ги

х
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
й

 е
в

р
о

-

п
е
й

с
к

о
го

 и
с

к
ус

с
т
в

а

П
е
с

н
ь

, 
э

п
и

ч
е
с

к
а

я
 

п
о

э
м

а

Ч
т
е
н

и
е
. 

Р
а

б
о

т
а

 

с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

Р
. 

В
а

гн
е
р

А
уд

ио
за

л
И

з 
м

у
зы

к
а

л
ь

н
о

й
 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

Р
. 

В
а

гн
е
р

. 
Ф

р
а

гм
е
н

т
 

и
з 

о
п

е
р

ы
 «

В
а

л
ь

к
и

-

р
и

я
»
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3
7

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Б
ы

л
и

н
ы

 —
  г

е
р

о
-

и
ч

е
с

к
и

й
 э

п
о

с
 

р
ус

с
к

о
го

 н
а

р
о

д
а

.

«И
ль

я 
М

ур
ом

ец
 

и 
С

ол
ов

ей
-р

аз
-

бо
йн

ик
»

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 ж

а
н

р
е
 б

ы
л

и
н

ы
, 

с
о

зд
а

т
ь

 п
е
р

в
ы

е
 в

п
е
-

ч
а

т
л

е
н

и
я

 о
 к

р
а

с
о

т
е
 

и
 в

е
л

и
ч

и
и

 б
ы

л
и

н
н

о
-

го
 м

и
р

а

Б
ы

л
и

н
а

, 
б

ы
л

и
н

-

н
ы

й
 с

т
и

х

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
. 

С
л

у
ш

а
н

и
е
, 

ч
т
е
н

и
е
 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 б

ы
л

и
-

н
ы

. 
Ч

т
е
н

и
е
 б

ы
л

и
н

ы

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

В
. М

. 
В

а
с

н
е
ц

о
в

.

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

В
. М

. 
В

а
с

н
е
ц

о
в

 

«
Б

о
га

т
ы

р
и

»

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
м

е
ц

 

и
 С

о
л

о
в

е
й

-р
а

зб
о

й
-

н
и

к
»
.

И
з 

м
у

зы
к

а
л

ь
н

о
й

 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

А
. П

. 
Б

о
р

о
д

и
н

«
Б

о
га

т
ы

р
с

к
а

я
 с

и
м

-

ф
о

н
и

я
»
 (

ф
р

а
гм

е
н

т
).

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

К
а

р
т
и

н
ы

 В
. М

. 
В

а
с

-

н
е
ц

о
в

а

3
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
м

е
ц

 

и
 С

о
л

о
в

е
й

-р
а

з-

б
о

й
н

и
к

»
. 

О
б

р
а

з 

б
о

га
т
ы

р
я

 —
  з

а
-

щ
и

т
н

и
к

а
 р

о
д

н
о

й
 

зе
м

л
и

 в
 б

ы
л

и
н

е

У
гл

у
б

и
т
ь

 з
н

а
н

и
я

 

о
 с

ю
ж

е
т
а

х
 и

 г
е
р

о
я

х
 

р
ус

с
к

и
х

 б
ы

л
и

н

О
б

р
а

з,
 и

д
е
а

л
К

о
м

м
е
н

т
и

р
о

в
а

н
н

о
е
 

ч
т
е
н

и
е
 б

ы
л

и
н

ы
. 

В
ы

-

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
. 

Б
е
с

е
д

а
 

п
о

 ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
и

м
 

в
п

е
ч

а
т
л

е
н

и
я

м

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

й
 ф

и
л

ь
м

 

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
-

м
е
ц

»
 (

р
е
ж

. 

А
. Л

. 
П

т
у

ш
к

о
, 

1
9

5
6

)

3
9

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

О
с

о
б

е
н

н
о

с
т
и

 х
у

-

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

н
о

го
 

м
и

р
а

 б
ы

л
и

н
ы

: 

и
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
а

я
 

о
с

н
о

в
а

 и
 в

ы
м

ы
-

с
е
л

. 
О

б
щ

и
е
 

м
е
с

т
а

. 
И

д
е
а

л
и

за
-

ц
и

я
 и

 г
и

п
е
р

б
о

-

л
и

за
ц

и
я

 к
а

к
 

п
р

и
ё
м

ы
 и

зо
б

р
а

-

ж
е
н

и
я

 б
ы

л
и

н
н

о
-

го
 г

е
р

о
я

.

Б
ио

гр
аф

ии
 

уч
ён

ы
х:

 

П
. Н

. 
Р

ы
б

н
и

к
о

в
 

и
 А

. Ф
. 

Ги
л

ь
ф

е
р

-

д
и

н
г

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

а
щ

и
м

с
я

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 о
с

о
б

е
н

н
о

-

с
т
и

 б
ы

л
и

н
н

о
го

 п
о

-

в
е
с

т
в

о
в

а
н

и
я

, 
и

х
 

с
в

я
зь

 с
 э

п
и

ч
е
с

к
и

м
 

м
а

с
ш

т
а

б
о

м
 и

зо
б

р
а

-

ж
е
н

и
я

Ги
п

е
р

б
о

л
а

, 
ги

п
е
р

-

б
о

л
и

за
ц

и
я

; 
п

о
-

в
т
о

р

А
н

а
л

и
з 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 

б
ы

л
и

н
ы

. 
О

с
в

о
е
н

и
е
 

т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с

к
о

го
 п

о
-

н
я

т
и

я
 с

 о
п

о
р

о
й

 н
а

 

у
ч

е
б

н
и

к
.

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

ы
й

 

п
о

и
с

к
 п

р
и

м
е
р

о
в

 г
и

-

п
е
р

б
о

л
и

за
ц

и
и

 

и
 и

д
е
а

л
и

за
ц

и
и

 в
 б

ы
-

л
и

н
а

х
 о

б
 И

л
ь

е
 М

у
-

р
о

м
ц

е

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
м

е
ц

 

и
 К

а
л

и
н

-ц
а

р
ь

»
, 

«
Т

р
и

 п
о

е
зд

к
и

 И
л

ь
и

 

М
у

р
о

м
ц

а
»
.

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

Б
о

га
т
ы

р
и

 в
 и

зо
б

-

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
м

 и
с

-

к
у
с

с
т
в

е

4
0

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

«В
ол

ьг
а 

и 
М

ик
у-

ла
 С

ел
ян

ин
ов

ич
».

 

О
б

р
а

з 
б

о
га

т
ы

р
я

-

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 н
а

ц
и

о
-

н
а

л
ь

н
о

е
 з

в
у

ч
а

н
и

е
 

б
ы

л
и

н
ы

 о
 б

о
га

т
ы

р
е
-

И
д

е
а

л
и

за
ц

и
я

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
о

в
 б

ы
-

л
и

н
ы

 п
о

 р
о

л
я

м

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

«
В

о
л

ь
га

 и
 М

и
к

у
л

а
 

С
е
л

я
н

и
н

о
в

и
ч

»
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

т
р

у
ж

е
н

и
к

а
 в

 б
ы

-

л
и

н
е

п
а

х
а

р
е
, 

е
го

 м
и

р
н

о
м

 

с
о

с
т
я

за
н

и
и

 и
 т

о
в

а
-

р
и

щ
е
с

т
в

е
 с

 б
о

га
-

т
ы

р
ё
м

-в
о

и
н

о
м

4
1

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

«С
ад

ко
».

 Н
е
-

о
б

ы
ч

н
о

с
т
ь

 б
ы

-

л
и

н
ы

 н
о

в
го

р
о

д
-

с
к

о
го

 ц
и

к
л

а
, 

е
ё
 

а
в

а
н

т
ю

р
н

ы
й

 х
а

-

р
а

к
т
е
р

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
е
 о

 р
а

зн
о

о
б

р
а

-

зи
и

 и
 к

р
а

с
о

ч
н

о
с

т
и

 

р
ус

с
к

и
х

 б
ы

л
и

н
 н

а
 

п
р

и
м

е
р

е
 б

ы
л

и
н

ы
 

«
С

а
д

к
о

»

С
ю

ж
е
т,

 п
е
р

с
о

н
а

ж
П

е
р

е
с

к
а

з 
и

 в
ы

б
о

-

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 б

ы
-

л
и

н
ы

. 
П

р
о

с
л

у
ш

и
в

а
-

н
и

е
 м

у
зы

к
а

л
ь

н
ы

х
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
й

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

 

Н
. А

. 
Р

и
м

с
к

и
й

-

К
о

р
с

а
к

о
в

.

Б
ы

л
и

н
н

ы
е
 о

б
-

р
а

зы
 в

 т
в

о
р

ч
е
-

с
т
в

е
 Н

. А
. 

Р
и

м
-

с
к

о
го

-К
о

р
с

а
к

о
-

в
а

, 
н

а
п

р
и

м
е
р

, 

ф
р

а
гм

е
н

т
ы

 и
з 

о
п

е
р

ы
 «

С
а

д
к

о
»

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

«
С

а
д

к
о

»
.

А
уд

ио
за

л
И

з 
м

у
зы

к
а

л
ь

н
о

й
 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

Н
. А

. 
Р

и
м

с
к

и
й

-К
о

р
-

с
а

к
о

в
. 

Ф
р

а
гм

е
н

т
ы

 

и
з 

о
п

е
р

ы
 «

С
а

д
к

о
»

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-
т

ы
 и

 у
гл

уб
-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

А
.К

. Т
ол

ст
ой

 

«
С

а
д

к
о

»
. 

П
о

э
т
и

-

ч
е
с

к
а

я
 ф

а
н

т
а

зи
я

 

н
а

 т
е
м

у
 р

ус
с

к
о

й
 

б
ы

л
и

н
ы

.

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
-

м
е
ц

»
. 

Н
е
о

б
ы

ч
-

н
о

е
 и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
е
 

р
ус

с
к

о
го

 б
о

га
т
ы

-

р
я

 в
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

и

П
р

и
в

л
е
ч

ь
 в

н
и

м
а

н
и

е
 

р
е
б

я
т
 к

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
-

н
ы

м
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
-

я
м

, 
и

с
п

о
л

ь
зу

ю
щ

и
м

 

б
ы

л
и

н
н

ы
е
 м

о
т
и

в
ы

 

и
 о

б
р

а
зы

Л
и

р
и

ч
е
с

к
о

е
 с

т
и

-

х
о

т
в

о
р

е
н

и
е
; 

ю
м

о
р

, 
и

р
о

н
и

я

Ч
т
е
н

и
е
 и

 о
б

с
у

ж
д

е
-

н
и

е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
й

. 

У
с

т
н

о
е
 с

л
о

в
е
с

н
о

е
 

р
и

с
о

в
а

н
и

е

И
.Е

. 
Р

е
п

и
н

 

«
С

а
д

к
о

»
.

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

й
 ф

и
л

ь
м

 

«
С

а
д

к
о

»
 (

р
е
ж

. 

А
. Л

. 
П

т
у

ш
к

о
, 

1
9

5
2

)

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. К

. 
Т

о
л

с
т
о

й
 «

С
а

д
-

к
о

»
, 

«
И

л
ь

я
 М

у
р

о
-

м
е
ц

»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

А
. К

. 
Т

о
л

с
т
о

й
 «

И
л

ь
я

 

М
у

р
о

м
е
ц

»
.

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

К
а

р
т
и

н
ы

 И
. Е

. 
Р

е
-

п
и

н
а

4
2

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

(1
 ч

)

И
з 

ли
т

ер
а

т
ур

ы
 

н
а

р
о

д
о

в 
Р

о
сс

и
и

К
а

р
е
л

о
-ф

и
н

с
к

и
й

 

э
п

о
с

 «
К

ал
ев

ал
а»

. 

Ф
р

а
гм

е
н

т
 «

П
е
р

-

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 р
а

с
-

ш
и

р
е
н

и
ю

 к
у

л
ьт

у
р

-

н
о

го
 к

р
у

го
зо

р
а

 у
ч

е
-

н
и

к
о

в
, 

у
м

е
н

и
ю

 

с
о

п
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 х
у

д
о

-

Э
п

и
ч

е
с

к
и

й
 г

е
р

о
й

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

. 

К
о

м
м

е
н

т
и

р
о

в
а

н
и

е
. 

П
р

о
с

м
о

т
р

 ф
р

а
гм

е
н

-

т
о

в
 ф

и
л

ь
м

а
. 

О
б

с
у

ж
-

д
е
н

и
е
 ч

и
т
а

т
е
л

ь
с

к
и

х

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

й
 ф

и
л

ь
м

 

«
С

а
м

п
о

»
 (

р
е
ж

. 

А
. Л

. 
П

т
у

ш
к

о
, 

1
9

5
9

)

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

К
а

р
е
л

о
-ф

и
н

с
к

и
й

 

э
п

о
с

 «
К

а
л

е
в

а
л

а
»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
)
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в
ы

й
 п

о
с

е
в

»
. 

Б
о

-

га
т
ы

р
ь

 —
  с

о
зи

-

д
а

т
е
л

ь
 В

я
й

н
е
-

м
ё
й

н
е
н

ж
е
с

т
в

е
н

н
ы

е
 я

в
л

е
н

и
я

 

р
а

зн
ы

х
 к

у
л

ьт
у

р
н

ы
х

 

т
р

а
д

и
ц

и
й

в
п

е
ч

а
т
л

е
н

и
й

. 
С

о
-

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 п

е
р

с
о

-

н
а

ж
е
й

4
3

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

 

к
о

н
т
р

о
л

я

(1
 ч

)

У
с

т
н

а
я

 и
л

и
 п

и
с

ь
-

м
е
н

н
а

я
 п

р
о

в
е
-

р
о

ч
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 п
о

 

т
е
м

е
 «

Ге
р

о
и

ч
е
-

с
к

и
й

 э
п

о
с

»

О
б

о
б

щ
и

т
ь

 н
а

б
л

ю
-

д
е
н

и
я

 н
а

д
 г

е
р

о
и

ч
е
-

с
к

и
м

 э
п

о
с

о
м

 к
а

к
 

зн
а

ч
и

т
е
л

ь
н

е
й

ш
и

м
 

я
в

л
е
н

и
е
м

 м
и

р
о

в
о

й
 

к
у

л
ьт

у
р

ы

Э
п

о
с

 в
 к

у
л

ьт
у

р
е
 

р
а

зн
ы

х
 н

а
р

о
д

о
в

В
а

р
и

а
н

т
ы

 з
а

д
а

н
и

й
:

в
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 

ч
т
е
н

и
е
 н

а
и

зу
с

т
ь

 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 э

п
о

с
а

 

(в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 б

ы
л

и
н

);

с
о

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 г

е
р

о
-

е
в

 э
п

о
с

а
 р

а
зн

ы
х

 н
а

-

р
о

д
о

в
 (

м
о

н
о

л
о

ги
-

ч
е
с

к
и

й
 о

т
в

е
т
 и

л
и

 

с
о

ч
и

н
е
н

и
е
);

п
р

е
зе

н
т
а

ц
и

я
 и

 с
о

о
б

-

щ
е
н

и
е
 о

 г
е
р

о
и

ч
е
-

с
к

о
м

 э
п

о
с

е
, 

п
р

о
-

ч
и

т
а

н
н

о
м

 с
а

м
о

-

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

о

П
о 

сл
ед

ам
 б

ы
ли

н.
 Г

ер
ои

че
ск

ое
 в

 р
ус

ск
ой

 л
ит

ер
ат

ур
е 

ра
зн

ы
х 

ле
т

4
4

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

М
.Ю

. Л
ер

м
он

то
в 

и
 е

го
 р

а
зд

у
м

ь
я

 

о
 в

о
й

 н
е
 1

8
1

2
 г

о
-

д
а

. 
«
Д

в
а

 в
е
л

и
к

а
-

н
а

»
. 

И
с

т
о

р
и

ч
е
-

с
к

а
я

 о
с

н
о

в
а

 

и
 а

л
л

е
го

р
и

ч
е
-

с
к

и
й

 с
ю

ж
е
т
 с

т
и

-

х
о

т
в

о
р

е
н

и
я

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 и
с

т
о

р
и

-

ч
е
с

к
у

ю
 о

с
н

о
в

у
 

с
т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
й

 

Л
е
р

м
о

н
т
о

в
а

, 
п

о
с

в
я

-

щ
ё
н

н
ы

х
 О

т
е
ч

е
с

т
-

в
е
н

н
о

й
 в

о
й

 н
е
 

1
8

1
2

 г
о

д
а

А
л

л
е
го

р
и

я
, 

и
н

о
-

с
к

а
за

н
и

е

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

. 
Р

а
б

о
т
а

 с
 д

о
-

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

ы
м

и
 м

а
-

т
е
р

и
а

л
а

м
и

. 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 и

 о
б

с
у

ж
-

д
е
н

и
е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

я
. 

А
к

т
у

а
л

и
за

ц
и

я
 

зн
а

н
и

й
 о

 п
р

и
ё
м

е
 а

л
-

л
е
го

р
и

и

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

М
. Ю

. 
Л

е
р

м
о

н
т
о

в
 

«
Д

в
а

 в
е
л

и
к

а
н

а
»

4
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

«
Б

о
р

о
д

и
н

о
»
 —

  

ги
м

н
 м

у
ж

е
с

т
в

у
 

и
 п

а
т
р

и
о

т
и

зм
у

 

ге
р

о
е
в

 О
т
е
ч

е
-

с
т
в

е
н

н
о

й
 в

о
й

 н
ы

 

1
8

1
2

 г
о

д
а

 

В
ы

зв
а

т
ь

 э
м

о
ц

и
о

-

н
а

л
ь

н
ы

й
 о

т
к

л
и

к
 

у
ч

е
н

и
к

о
в

, 
п

о
м

о
ч

ь
 

п
р

о
ч

у
в

с
т
в

о
в

а
т
ь

 п
а

т
-

р
и

о
т
и

ч
е
с

к
и

й
 п

а
ф

о
с

 

с
т
и

х
о

т
в

о
р

е
н

и
я

П
а

ф
о

с
, 

и
д

е
я

С
л

у
ш

а
н

и
е
 с

т
и

х
о

т
в

о
-

р
е
н

и
я

. 
С

л
о

в
а

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

. 
Б

е
с

е
д

а
 п

о
 

ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
и

м
 в

п
е
-

ч
а

т
л

е
н

и
я

м
. 

Х
а

р
а

к
т
е
-

р
и

с
т
и

к
а

 г
е
р

о
я

-р
а

с
-

с
к

а
зч

и
к

а
.

Р
а

б
о

т
а

 с
 и

л
л

ю
с

т
р

а
-

т
и

в
н

ы
м

 м
а

т
е
р

и
а

л
о

м

Б
о

р
о

д
и

н
с

к
а

я
 

б
и

т
в

а
 и

 е
ё
 г

е
р

о
и

 

в
 и

зо
б

р
а

зи
т
е
л

ь
-

н
о

м
 и

с
к

у
с

с
т
в

е
, 

н
а

п
р

и
м

е
р

 

п
о

р
т
р

е
т
ы

 у
ч

а
с

т
-

н
и

к
о

в
 в

о
й

 н
ы

 

1
8

1
2

 г
о

д
а

 в
 Г

а
-

л
е
р

е
е
 Э

р
м

и
-

т
а

ж
а

.
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

Ф
. 

Р
у

б
о

 «
Б

о
р

о
-

д
и

н
с

к
а

я
 п

а
н

о
-

р
а

м
а

»

4
6

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

с
в

о
е
о

б
р

а
зи

е
 с

т
и

-

х
о

т
в

о
р

е
н

и
я

 «
Б

о
-

р
о

д
и

н
о

»

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 

о
с

о
зн

а
н

и
ю

 г
л

у
б

и
н

ы
 

а
в

т
о

р
с

к
о

й
 м

ы
с

л
и

 

и
 т

о
ч

н
о

с
т
и

 в
ы

б
о

р
а

 

х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

н
ы

х
 

с
р

е
д

с
т
в

 в
 с

т
и

х
о

т
в

о
-

р
е
н

и
и

 «
Б

о
р

о
д

и
н

о
»

Д
и

а
л

о
г,

 м
о

н
о

л
о

г
В

ы
б

о
р

о
ч

н
о

е
 ч

т
е
н

и
е
. 

А
н

а
л

и
з 

и
зо

б
р

а
зи

-

т
е
л

ь
н

о
-в

ы
р

а
зи

т
е
л

ь
-

н
ы

х
 с

р
е
д

с
т
в

, 
к

о
м

п
о

-

зи
ц

и
и

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

М
. Ю

. 
Л

е
р

м
о

н
т
о

в
 

«
П

о
л

е
 Б

о
р

о
д

и
н

а
»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

М
. Ю

. 
Л

е
р

м
о

н
т
о

в
 

«
Б

о
р

о
д

и
н

о
»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

Т
а

р
х

а
н

ы

4
7

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.Т

. Т
ва

рд
ов

ск
ий

 

«
В

а
с

и
л

и
й

 Т
ё
р

-

к
и

н
»
.

Г
л

а
в

а
 «

Га
р

м
о

н
ь

»
. 

Т
е
м

а
 ф

р
о

н
т
о

в
о

го
 

т
о

в
а

р
и

щ
е
с

т
в

а
 

в
 п

о
э

м
е

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 с
 и

с
-

т
о

р
и

е
й

 с
о

зд
а

н
и

я
 

«
К

н
и

ги
 п

р
о

 б
о

й
ц

а
»
, 

е
ё
 а

в
т
о

р
о

м
 и

 г
л

а
в

-

н
ы

м
 г

е
р

о
е
м

П
о

э
м

а
 к

а
к

 л
и

т
е
-

р
а

т
у

р
н

ы
й

 ж
а

н
р

 

(п
е
р

в
о

н
а

ч
а

л
ь

н
о

е
 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
)

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
. 

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

 

п
о

э
м

ы

Т
е
м

а
 В

е
л

и
к

о
й

 

О
т
е
ч

е
с

т
в

е
н

н
о

й
 

в
о

й
 н

ы
 в

 и
зо

б
р

а
-

зи
т
е
л

ь
н

о
м

 и
с

-

к
у
с

с
т
в

е
 и

 м
у

-

зы
к

е

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

З
а

го
р

ь
е

4
8

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Г
л

а
в

а
 «

Б
о

й
 в

 б
о

-

л
о

т
е
»
.

У
т
в

е
р

ж
д

е
н

и
е
 в

е
-

л
и

ч
и

я
 п

о
д

в
и

га
 

р
ус

с
к

о
го

 т
р

у
ж

е
-

н
и

к
а

-с
о

л
д

а
т
а

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 о
б

р
а

з 

гл
а

в
н

о
го

 г
е
р

о
я

 п
о

э
-

м
ы

, 
а

в
т
о

р
с

к
о

е
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 Т
ё
р

к
и

н
у

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
, 

т
е
-

м
а

, 
п

а
ф

о
с

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

т
а

. 

У
ч

а
с

т
и

е
 в

 э
в

р
и

с
т
и

-

ч
е
с

к
о

й
 б

е
с

е
д

е
. 

В
ы

-

п
о

л
н

е
н

и
е
 з

а
д

а
н

и
й

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. Т

. 
Т

в
а

р
д

о
в

с
к

и
й

. 

Г
л

а
в

ы
 и

з 
п

о
э

м
ы

«
В

а
с

и
л

и
й

 Т
ё
р

к
и

н
»
 

(«
Б

о
й

 в
 б

о
л

о
т
е
»
, 

«
Д

в
а

 с
о

л
д

а
т
а

»
, 

«
П

о
-

е
д

и
н

о
к

»
, 

«
С

м
е
р

т
ь

 

и
 в

о
и

н
»
)

4
9

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

Г
л

а
в

а
 «

С
м

е
р

т
ь

 

и
 в

о
и

н
»
. 

О
б

р
а

з 

гл
а

в
н

о
го

 г
е
р

о
я

. 

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
о

н
и

м
а

-

н
и

е
 о

б
р

а
за

 Т
ё
р

к
и

н
а

, 

п
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

Ф
а

н
т
а

с
т
и

к
а

, 
а

л
-

л
е
го

р
и

я

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

-

т
а

. 
У

ч
а

с
т
и

е
 в

 э
в

р
и

-

с
т
и

ч
е
с

к
о

й
 б

е
с

е
д

е
. 

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.
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н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

В
о

п
л

о
щ

е
н

и
е
 н

а
-

р
о

д
н

о
го

 х
а

р
а

к
т
е
-

р
а

 в
 о

б
р

а
зе

 Т
ё
р

-

к
и

н
а

о
с

о
зн

а
т
ь

 е
го

 с
в

я
зь

 

с
 т

р
а

д
и

ц
и

я
м

и
 р

ус
-

с
к

о
го

 г
е
р

о
и

ч
е
с

к
о

го
 

э
п

о
с

а

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 з

а
д

а
-

н
и

й
.

О
т
в

е
т
 н

а
 п

р
о

б
л

е
м

-

н
ы

й
 в

о
п

р
о

с

А
. Т

. 
Т

в
а

р
д

о
в

с
к

и
й

. 

Г
л

а
в

ы
 и

з 
п

о
э

м
ы

«
В

а
с

и
л

и
й

 Т
ё
р

к
и

н
»

5
0

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

(1
 ч

)

В
.П

. К
ат

ае
в 

«
С

ы
н

 п
о

л
к

а
»
. 

С
у

д
ь

б
а

 В
а

н
и

 

С
о

л
н

ц
е
в

а
. 

Ж
е
-

с
т
о

к
о

с
т
ь

 в
о

й
 н

ы
 

и
 д

о
б

р
о

т
а

 л
ю

д
е
й

 

в
 п

о
в

е
с

т
и

 К
а

т
а

-

е
в

а

В
ы

зв
а

т
ь

 и
н

т
е
р

е
с

 

к
 п

о
в

е
с

т
и

 К
а

т
а

е
в

а
 

и
 с

у
д

ь
б

е
 е

ё
 г

е
р

о
е
в

. 

Р
а

зв
и

в
а

т
ь

 у
м

е
н

и
е
 

а
н

а
л

и
зи

р
о

в
а

т
ь

 с
а

-

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

о
 п

р
о

-

ч
и

т
а

н
н

о
е
 п

р
о

и
зв

е
-

д
е
н

и
е

П
о

в
е
с

т
ь

, 
э

п
и

зо
д

А
н

а
л

и
з 

э
п

и
зо

д
а

. 

С
ж

а
т
ы

й
 п

е
р

е
с

к
а

з.
 

Ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
н

и
е
 

в
о

п
р

о
с

о
в

 п
о

 п
р

о
ч

и
-

т
а

н
н

о
м

у

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

В
. П

. 
К

а
т
а

е
в

 «
С

ы
н

 

п
о

л
к

а
»

5
1

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

 

к
о

н
т
р

о
л

я
; 

у
р

о
к

 р
а

зв
и

-

т
и

я
 р

е
ч

и

(1
 ч

)

С
о

ч
и

н
е
н

и
е
 н

а
 

п
р

о
б

л
е
м

н
у

ю
 т

е
-

м
у

 п
о

 м
а

т
е
р

и
а

-

л
а

м
 р

а
зд

е
л

а
 (

н
а

-

п
р

и
м

е
р

, 
«
М

о
ж

н
о

 

л
и

 н
а

зв
а

т
ь

 б
о

га
-

т
ы

р
ё
м

 В
а

с
и

л
и

я
 

Т
ё
р

к
и

н
а

?
»
)

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ь

 о
б

у
ч

е
-

н
и

е
 с

о
ч

и
н

е
н

и
ю

 н
а

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

у
ю

 т
е
м

у.
 

О
ц

е
н

и
т
ь

 у
р

о
в

е
н

ь
 

ус
в

о
е
н

и
я

 м
а

т
е
р

и
а

л
а

 

р
а

зд
е
л

а

В
ы

б
о

р
 т

е
м

ы
. 

С
о

зд
а

-

н
и

е
 с

о
ч

и
н

е
н

и
я

5
2

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

(1
 ч

)

Р
аз

м
ы

ш
ля

ем
 

о 
ли

т
ер

ат
ур

е 
вм

ес
т

е 
с 

ге
ро

ям
и 

кн
иг

Э
п

о
с

, 
л

и
р

и
к

а
, 

д
р

а
м

а
 —

  т
р

и
 р

о
-

д
а

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
ы

.

О
с

о
б

е
н

н
о

с
т
и

 

э
п

и
ч

е
с

к
и

х
 и

 л
и

-

р
и

ч
е
с

к
и

х
 п

р
о

и
з-

в
е
д

е
н

и
й

. 
О

с
о

-

б
е
н

н
о

с
т
и

 д
р

а
м

ы
 

к
а

к
 р

о
д

а
 л

и
т
е
р

а
-

т
у

р
ы

. 
Л

и
р

и
зм

, 

д
р

а
м

а
т
и

зм
, 

э
п

и
ч

н
о

с
т
ь

 в
 л

и
-

т
е
р

а
т
у

р
н

ы
х

 п
р

о
-

и
зв

е
д

е
н

и
я

х
.

И
. С

. Т
ур

ге
не

в 
«
З

а
в

тр
а
! 

З
а
в

тр
а
!»

.

С
п

о
с

о
б

с
т
в

о
в

а
т
ь

 

п
е
р

в
и

ч
н

о
м

у
 о

с
м

ы
с

-

л
е
н

и
ю

 с
п

е
ц

и
ф

и
к

и
 

т
р

ё
х

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

ы
х

 

р
о

д
о

в

Э
п

о
с

, 
л

и
р

и
к

а
, 

д
р

а
м

а

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

У
пр

аж
не

ни
е 

№
 6



44

П
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л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

И
. Т

ак
уб

ок
у.

 
Т

а
н

к
а

.

Н
. М

. Р
уб

цо
в 

«
В

 г
о

р
н

и
ц

е
»

5
3

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

; 
у

р
о

к
 

в
н

е
к

л
а

с
с

н
о

го
 

ч
т
е
н

и
я

(1
 ч

)

Д
ля

 в
не

кл
ас

сн
ог

о 
чт

ен
ия

. П
ро

гу
лк

и 
бе

з 
пр

ис
м

от
ра

П
у

т
е
ш

е
с

т
в

и
я

 в
о

 

в
р

е
м

е
н

и
.

В
. С

ко
тт

 «
А

й
-

в
е
н

го
»
.

А
. К

. Т
ол

ст
ой

 

«
К

н
я

зь
 С

е
р

е
б

р
я

-

н
ы

й
»
.

А
. Н

. Т
ол

ст
ой

 

«
Д

е
н

ь
 П

е
т
р

а
»

Р
а

зв
и

т
ь

 н
а

в
ы

к
и

 с
а

-

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

о
го

 ч
т
е
-

н
и

я
 и

 о
с

м
ы

с
л

е
н

и
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

ы
х

 п
р

о
-

и
зв

е
д

е
н

и
й

И
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

й
 

р
о

м
а

н
, 

и
с

т
о

р
и

-

ч
е
с

к
а

я
 п

о
в

е
с

т
ь

, 

р
а

с
с

к
а

з

П
е
р

е
с

к
а

з.
 С

о
о

б
щ

е
-

н
и

е
. 

О
т
зы

в
. 

П
р

е
-

зе
н

т
а

ц
и

я
 к

н
и

ги
. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е
 ч

и
т
а

-

т
е
л

ь
с

к
и

х
 в

п
е
ч

а
т
л

е
-

н
и

й

И
ст

ор
ич

ес
ки

е 
пе

сн
и 

и 
ба

лл
ад

ы

5
4

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
а

р
о

д
н

ы
е
 и

с
т
о

-

р
и

ч
е
с

к
и

е
 п

е
с

н
и

 

X
IV

—
X

V
II

I 
в

е
-

к
о

в
.

В
о

зн
и

к
н

о
в

е
н

и
е
 

и
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

х
 

п
е
с

е
н

 и
 б

а
л

л
а

д
, 

и
х

 х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
о

е
 с

в
о

е
о

б
р

а
зи

е
. 

Б
а

л
л

а
д

ы
 о

 т
а

т
а

р
-

с
к

о
м

 п
о

л
о

н
е
. 

«К
ак

  б
еж

ал
-т

о,
 

бе
ж

ал
 м

ол
од

ой
 

не
во

ль
ни

к…
»

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 з
н

а
-

н
и

я
 о

 в
о

зн
и

к
н

о
в

е
-

н
и

и
 и

с
т
о

р
и

ч
е
с

к
и

х
 

п
е
с

е
н

 и
 б

а
л

л
а

д
, 

и
х

 

о
с

н
о

в
н

ы
х

 ж
а

н
р

о
в

ы
х

 

о
с

о
б

е
н

н
о

с
т
я

х

И
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
а

я
 

п
е
с

н
я

, 
б

а
л

л
а

д
а

; 

т
е
м

а
т
и

ч
е
с

к
и

е
 

гр
у

п
п

ы
 б

а
л

л
а

д

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

.

С
о

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 б

ы
-

л
и

н
ы

 и
 б

а
л

л
а

д
ы

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Р
у
с

с
к

и
е
 и

с
т
о

р
и

ч
е
-

с
к

и
е
 п

е
с

н
и

 «
Р

а
зи

н
 

и
 к

а
за

ч
и

й
 к

р
у

г»
, 

«
Ц

а
р

ь
 б

о
р

е
т
с

я
 с

 д
р

а
-

гу
н

о
м

»
, 

«
П

о
д

 П
а

р
и

-

ж
е
м

»

5
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

Н
а

р
о

д
н

а
я

 и
с

т
о

-

р
и

ч
е
с

к
а

я
 п

е
с

н
я

 

X
V

I 
в

е
к

а
 «

Е
рм

ак

А
к

т
у

а
л

и
зи

р
о

в
а

т
ь

 

зн
а

н
и

я
 о

 р
ус

с
к

о
й

 

и
с

т
о

р
и

и
 д

л
я

 п
о

гр
у

-

Э
п

и
ч

н
о

с
т
ь

; 
т
о

н
и

-

ч
е
с

к
и

й
 с

т
и

х

С
о

зд
а

н
и

е
 и

с
т
о

р
и

-

ч
е
с

к
о

го
 к

о
м

м
е
н

т
а

-

р
и

я
 к

 п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
ю

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

Н
. К

. 
Ч

е
р

к
а

с
о

в
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д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

у 
И

ва
на

 Г
ро

зн
о-

го
».

 И
с

т
о

р
и

ч
е
-

с
к

а
я

 п
р

а
в

д
а

 

и
 ф

о
л

ь
к

л
о

р
н

ы
й

 

о
б

р
а

з

ж
е
н

и
я

 в
 п

о
э

т
и

ч
е
-

с
к

и
й

 м
и

р
 с

т
а

р
и

н
н

о
й

 

п
е
с

н
и

5
6

. 
К

о
м

б
и

н
и

-

р
о

в
а

н
н

ы
й

 

у
р

о
к

(1
 ч

)

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

«Р
об

ин
 Г

уд
 и

 ш
е-

ри
ф

».
 Б

а
л

л
а

д
ы

 

о
 Р

о
б

и
н

 Г
у

д
е
 

в
 а

н
гл

и
й

с
к

о
м

ф
о

л
ь

к
л

о
р

е
. 

П
о

-

п
у

л
я

р
н

о
с

т
ь

 о
б

-

р
а

за
 б

л
а

го
р

о
д

н
о

-

го
 р

а
зб

о
й

н
и

к
а

 

в
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
е

п
о

с
л

е
д

у
ю

щ
и

х
 

в
е
к

о
в

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
я

 о
 ж

а
н

р
е
 и

с
т
о

-

р
и

ч
е
с

к
о

й
 б

а
л

л
а

д
ы

Б
а

л
л

а
д

а
; 

с
ю

ж
е
т

Ч
т
е
н

и
е
 б

а
л

л
а

д
ы

. 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 з

а
д

а
-

н
и

й
. 

П
р

о
с

м
о

т
р

 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в
 ф

и
л

ь
м

а

О
б

р
а

з 
Р

о
б

и
н

 

Г
у

д
а

 в
 л

и
т
е
р

а
т
у

-

р
е
 и

 к
и

н
о

, 
н

а
-

п
р

и
м

е
р

: 
х

у
д

о
-

ж
е
с

т
в

е
н

н
ы

й
 

ф
и

л
ь

м
 «

С
т
р

е
л

ы
 

Р
о

б
и

н
 Г

у
д

а
»
 

(р
е
ж

. 
С

. С
. 

Т
а

р
а

-

с
о

в
, 

1
9

7
5

)

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

«
Р

о
ж

д
е
н

и
е
 Р

о
б

и
н

 

Г
у

д
а

»
, 

«
Р

о
б

и
н

 Г
у

д
 

и
 ш

е
р

и
ф

»

П
о 

сл
ед

ам
 н

ар
од

ны
х 

ис
то

ри
че

ск
их

 п
ес

ен
 и

 б
ал

ла
д

5
7

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

К
.Ф

. Р
ы

ле
ев

 

«
С

м
е
р

т
ь

 Е
р

м
а

-

к
а

»
. 

О
б

р
а

з 
к

а
за

-

к
а

 —
  п

о
к

о
р

и
т
е
л

я
 

С
и

б
и

р
и

 в
 с

т
и

-

х
о

т
в

о
р

е
н

и
и

. 
Ге

-

р
о

и
к

о
-п

а
т
р

и
о

т
и

-

ч
е
с

к
и

й
 п

а
ф

о
с

 

д
у

м
ы

.

«
И

в
а

н
 С

ус
а

-

н
и

н
»
 —

  д
у

м
а

 

о
 п

о
д

в
и

ге
 р

ус
-

с
к

о
го

 к
р

е
с

т
ь

я
-

н
и

н
а

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 с
 д

у
-

м
а

м
и

 Р
ы

л
е
е
в

а
, 

п
о

-

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 з
а

и
н

т
е
р

е
-

с
о

в
а

н
н

о
с

т
ь

 р
ус

с
к

и
х

 

п
и

с
а

т
е
л

е
й

 в
 о

с
в

о
е
-

н
и

и
 и

с
т
о

р
и

ч
е
с

к
и

х
 

с
ю

ж
е
т
о

в
, 

и
с

п
о

л
ь

зо
-

в
а

н
и

и
 т

р
а

д
и

ц
и

й
 н

а
-

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
го

 ф
о

л
ь

к
-

л
о

р
а

И
с

т
о

р
и

зм
 в

 л
и

т
е
-

р
а

т
у

р
е
 (

н
а

ч
а

л
ь

н
о

е
 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
);

 

д
у

м
а

Ч
т
е
н

и
е
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

й
. 

Р
а

б
о

т
а

 с
 и

с
т
о

-

р
и

ч
е
с

к
и

м
и

 и
с

т
о

ч
н

и
-

к
а

м
и

, 
с

п
р

а
в

о
ч

н
ы

м
 

м
а

т
е
р

и
а

л
о

м
.

Б
е
с

е
д

а
 н

а
 о

с
н

о
в

е
 

ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
и

х
 в

п
е
-

ч
а

т
л

е
н

и
й

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

К
. Ф

. 
Р

ы
л

е
е
в

 

«
С

м
е
р

т
ь

 Е
р

м
а

к
а

»
, 

«
И

в
а

н
 С

у
с

а
н

и
н

»
;

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
 «

П
е
с

-

н
и

 о
 С

т
е
н

ь
к

е
 Р

а
-

зи
н

е
»
.

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

К
. Ф

. 
Р

ы
л

е
е
в

 «
И

в
а

н
 

С
у
с

а
н

и
н

»
.

И
з 

м
у

зы
к

а
л

ь
н

о
й

 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

М
. И

. 
Г
л

и
н

к
а

. 

Ф
р

а
гм

е
н

т
 и

з 
о

п
е
р

ы
 

«
И

в
а

н
 С

у
с

а
н

и
н

»

5
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

-

в
ы

х
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

М
.Ю

. Л
ер

м
он

то
в 

«
П

е
с

н
я

 п
р

о
 ц

а
р

я
 

И
в

а
н

а
 В

а
с

и
л

ь
е
-

в
и

ч
а

, 
м

о
л

о
д

о
го

 

А
к

т
и

в
и

зи
р

о
в

а
т
ь

 в
о

-

о
б

р
а

ж
е
н

и
е
 у

ч
е
н

и
-

к
о

в
, 

п
о

м
о

ч
ь

 и
м

 п
р

о
-

н
и

к
н

у
т
ь

с
я

 п
о

э
зи

е
й

С
т
и

л
и

за
ц

и
я

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
. 

Ч
т
е
н

и
е
 1

-й
 ч

а
с

т
и

 

п
о

э
м

ы
. 

Б
е
с

е
д

а

В
ре

м
ен

а 
и 

нр
ав

ы
Р

у
с

с
к

и
е
 о

б
р

я
д

ы
. 

С
в

а
д

ь
б

ы
 и

 п
о

х
о

р
о

-

н
ы

 н
а

 Р
у
с

и
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П
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и
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т
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ц
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п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

у
ч

е
б

н
ы

х
 

д
е

й
с

т
в

и
й

(1
 ч

)

о
п

р
и

ч
н

и
к

а
 

и
 у

д
а

л
о

го
 к

у
п

ц
а

 

К
а

л
а

ш
н

и
к

о
в

а
»
.

В
о

с
с

о
зд

а
н

и
е
 и

с
-

т
о

р
и

ч
е
с

к
о

й
 

д
е
й

с
т
в

и
т
е
л

ь
н

о
-

с
т
и

 X
V

I 
в

е
к

а
 

в
 п

о
э

м
е

н
а

р
и

с
о

в
а

н
н

ы
х

 Л
е
р

-

м
о

н
т
о

в
ы

м
 к

а
р

т
и

н
 

Д
р

е
в

н
е
й

 Р
ус

и

5
9

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

В
е
л

и
ч

а
в

ы
е
 

и
 ц

е
л

ь
н

ы
е
 х

а
р

а
к

-

т
е
р

ы
 г

е
р

о
е
в

 

«
П

е
с

н
и

…
»
. 

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о

е
 

п
р

о
т
и

в
о

с
т
о

я
н

и
е
 

о
п

р
и

ч
н

и
к

а
 К

и
-

р
и

б
е
е
в

и
ч

а
 и

 к
у

п
-

ц
а

 К
а

л
а

ш
н

и
к

о
в

а

О
х

а
р

а
к

т
е
р

и
зо

в
а

т
ь

 

ге
р

о
е
в

 «
П

е
с

н
и

…
»
, 

р
а

с
к

р
ы

т
ь

 с
м

ы
с

л
 о

с
-

н
о

в
н

о
го

 к
о

н
ф

л
и

к
т
а

О
б

р
а

з,
 х

а
р

а
к

т
е
р

, 

к
о

н
ф

л
и

к
т

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
, 

п
о

д
б

о
р

 ц
и

т
а

т.
 С

о
-

зд
а

н
и

е
 х

а
р

а
к

т
е
р

и
-

с
т
и

к
и

 г
е
р

о
я

 н
а

 

о
с

н
о

в
е
 п

о
д

го
т
о

в
л

е
н

-

н
о

го
 п

л
а

н
а

6
0

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
а

р
о

д
н

ы
й

 п
е
-

с
е
н

н
ы

й
 с

т
и

х
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
я

, 

р
о

л
ь

 о
б

р
а

за
 п

е
в

-

ц
о

в
-г

ус
л

я
р

о
в

 

в
 е

го
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

м
 м

и
р

е

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 о
с

о
б

е
н

-

н
о

с
т
и

 в
ы

р
а

ж
е
н

и
я

 

а
в

т
о

р
с

к
о

го
 п

р
и

с
у

т
-

с
т
в

и
я

 в
 п

о
э

м
е
: 

с
т
р

е
м

л
е
н

и
е
 п

о
э

т
а

 

с
л

и
т
ь

 с
в

о
й

 г
о

л
о

с
 

с
 о

б
щ

е
н

а
р

о
д

н
о

й
 

п
р

а
в

д
о

й
, 

х
р

а
н

и
м

о
й

 

п
е
в

ц
а

м
и

-г
ус

л
я

р
а

м
и

Т
о

н
и

ч
е
с

к
и

й
 с

т
и

х
; 

я
зы

к
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

я

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 ф

р
а

гм
е
н

т
о

в
. 

С
л

у
ш

а
н

и
е
.

А
н

а
л

и
з 

т
е
к

с
т
а

, 
о

п
-

р
е
д

е
л

е
н

и
е
 в

ы
р

а
зи

-

т
е
л

ь
н

ы
х

 с
р

е
д

с
т
в

6
1

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

О
б

р
а

з 
Г
р

о
зн

о
го

 

ц
а

р
я

. 
А

в
т
о

р
с

к
а

я
 

и
 н

а
р

о
д

н
а

я
 

о
ц

е
н

к
а

 е
го

 п
о

-

с
т
у

п
к

о
в

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 ц
е
н

т
р

а
л

ь
-

н
у

ю
 р

о
л

ь
 о

б
р

а
за

 ц
а

-

р
я

 в
 п

о
э

м
е
, 

с
л

о
ж

-

н
о

с
т
ь

 и
 г

л
у

б
и

н
у

 

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
я

 И
в

а
н

а
 

В
а

с
и

л
ь

е
в

и
ч

а

А
в

т
о

р
с

к
а

я
 п

о
-

зи
ц

и
я

, 
о

б
р

а
з 

п
о

-

в
е
с

т
в

о
в

а
т
е
л

я

Р
а

б
о

т
а

 с
 т

е
к

с
т
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

.

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
. 

П
о

д
б

о
р

 ц
и

т
а

т.
 Д

и
с

-

к
ус

с
и

я

О
б

р
а

з 
ц

а
р

я
 

И
в

а
н

а
 Г

р
о

зн
о

го
 

в
 и

с
к

у
с

с
т
в

е
, 

н
а

-

п
р

и
м

е
р

: 
х

у
д

о
-

ж
е
с

т
в

е
н

н
ы

й
 

ф
и

л
ь

м
 «

И
в

а
н

 

Г
р

о
зн

ы
й

»
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(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

) 

(р
е
ж

. 
С

. М
. 

Э
й

-

зе
н

ш
т
е
й

н
, 

1
9

4
5

, 

1
9

5
8

)

6
2

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.К

. Т
ол

ст
ой

 

«
В

а
с

и
л

и
й

 Ш
и

б
а

-

н
о

в
»
. 

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

-

н
а

я
 с

т
о

й
к

о
с

т
ь

 

ге
р

о
я

 б
а

л
л

а
д

ы
, 

е
го

 п
р

е
д

а
н

н
о

с
т
ь

 

с
в

о
е
й

 п
р

а
в

д
е

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
я

 о
б

 о
т
р

а
ж

е
н

и
и

 

э
п

о
х

и
 И

в
а

н
а

 Г
р

о
з-

н
о

го
 в

 р
ус

с
к

о
й

 л
и

т
е
-

р
а

т
у

р
е
, 

р
а

с
к

р
ы

т
ь

 

п
р

и
ч

и
н

ы
 о

с
о

б
о

го
 

и
н

т
е
р

е
с

а
 х

у
д

о
ж

н
и

-

к
о

в
 к

 э
т
о

м
у

 в
р

е
м

е
н

и

И
с

т
о

р
и

зм
; 

б
а

л
-

л
а

д
а

Ч
т
е
н

и
е
 б

а
л

л
а

д
ы

. 
Р

а
-

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

.

П
о

с
т
а

н
о

в
к

а
 п

р
о

-

б
л

е
м

н
ы

х
 в

о
п

р
о

с
о

в
. 

Д
и

с
к

ус
с

и
я

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. К

. 
Т

о
л

с
т
о

й
 «

В
а

с
и

-

л
и

й
 Ш

и
б

а
н

о
в

»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

К
р

а
с

н
ы

й
 Р

о
г

6
3

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

М
а

с
т
е
р

с
т
в

о
 

А
. К

. 
Т

о
л

с
т
о

го
 

в
 п

о
э

т
и

ч
е
с

к
о

м
 

в
о

п
л

о
щ

е
н

и
и

 и
с

-

т
о

р
и

ч
е
с

к
о

го
 с

ю
-

ж
е
т
а

О
б

о
б

щ
и

т
ь

 н
а

б
л

ю
д

е
-

н
и

я
 о

 в
за

и
м

о
д

е
й

-

с
т
в

и
и

 ф
о

л
ь

к
л

о
р

н
ы

х
 

и
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
н

ы
х

 т
р

а
-

д
и

ц
и

й
 в

 т
в

о
р

ч
е
с

т
в

е
 

п
о

э
т
о

в
 X

IX
 в

е
к

а
, 

о
б

р
а

т
и

в
ш

и
х

с
я

 к
 и

с
-

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

м
 с

ю
ж

е
-

т
а

м

А
в

т
о

р
с

к
а

я
 о

ц
е
н

к
а

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 з

а
д

а
-

н
и

й
. 

М
о

н
о

л
о

ги
ч

е
-

с
к

и
й

 о
т
в

е
т

6
4

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

 

к
о

н
т
р

о
л

я
; 

у
р

о
к

 р
а

зв
и

-

т
и

я
 р

е
ч

и

(1
 ч

)

С
о

ч
и

н
е
н

и
е
. 

С
о

-

зд
а

н
и

е
 о

т
зы

в
а

 

о
 с

а
м

о
с

т
о

я
т
е
л

ь
-

н
о

 п
р

о
ч

и
т
а

н
н

о
м

 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
и

 н
а

 

и
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

й
 

с
ю

ж
е
т

Р
а

зв
и

в
а

т
ь

 у
м

е
н

и
е
 

п
и

с
а

т
ь

 с
о

ч
и

н
е
н

и
е
 

н
а

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

в
е
д

-

ч
е
с

к
у

ю
 т

е
м

у.
 О

ц
е
-

н
и

т
ь

 у
с

в
о

е
н

и
е
 к

л
ю

-

ч
е
в

ы
х

 п
о

н
я

т
и

й
 

р
а

зд
е
л

а
 (

и
с

т
о

р
и

зм
 

в
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
е
 и

 т
. д

.)

И
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

й
 

с
ю

ж
е
т,

 и
с

т
о

р
и

-

ч
е
с

к
о

е
 л

и
ц

о
, 

в
ы

-

м
ы

ш
л

е
н

н
ы

й
 г

е
-

р
о

й

С
о

зд
а

н
и

е
 с

о
ч

и
н

е
-

н
и

я

С
оц

иа
ль

но
-б

ы
то

вы
е 

ск
аз

ки

6
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

О
т
р

а
ж

е
н

и
е
 

в
р

е
м

ё
н

 и
 н

р
а

в
о

в
 

в
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-б
ы

-

т
о

в
ы

х
 с

к
а

зк
а

х
. 

«С
вя

та
я 

во
да

».
 

С
е
м

е
й

н
о

-б
ы

т
о

-

в
а

я
 т

е
м

а
 в

 с
к

а
з-

к
а

х

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 с

в
о

е
о

б
р

а
зи

и
 с

о
ц

и
-

а
л

ь
н

о
-б

ы
т
о

в
ы

х
 с

к
а

-

зо
к

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-б

ы
т
о

-

в
ы

е
 с

к
а

зк
и

Б
е
с

е
д

а
 с

 о
п

о
р

о
й

 н
а

 

ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
и

й
 о

п
ы

т.
 

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 ч

т
е
-

н
и

е
 с

к
а

зк
и

. 
Р

а
б

о
т
а

 

с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Р
у
с

с
к

а
я

 н
а

р
о

д
н

а
я

 

с
к

а
зк

а
 «

С
о

л
д

а
т
с

к
а

я
 

ш
и

н
е
л

ь
»
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

6
6

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е
 

п
р

о
т
и

в
о

р
е
ч

и
я

 

и
 к

о
н

ф
л

и
к

т
ы

, 

о
т
р

а
зи

в
ш

и
е
с

я
 

в
 ф

о
л

ь
к

л
о

р
е
. 

«Б
ар

ин
-к

уз
не

ц»
. 

С
а

т
и

р
и

ч
е
с

к
и

й
 

х
а

р
а

к
т
е
р

 с
к

а
зк

и

Д
о

п
о

л
н

и
т
ь

 п
р

е
д

-

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 о

 п
р

о
б

л
е
-

м
а

т
и

к
е
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

б
ы

т
о

в
ы

х
 с

к
а

зо
к

, 
и

х
 

с
а

т
и

р
и

ч
е
с

к
о

м
 з

в
у

ч
а

-

н
и

и

К
о

н
ф

л
и

к
т,

 с
а

т
и

р
а

Ч
т
е
н

и
е
 с

к
а

зк
и

 п
о

 

р
о

л
я

м
. 

О
с

в
о

е
н

и
е
 

т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с

к
о

го
 п

о
-

н
я

т
и

я

6
7

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы
 

Б
е
л

о
р

ус
с

к
а

я
 н

а
-

р
о

д
н

а
я

 с
к

а
зк

а
 

«К
ра

де
ны

м
 с

ы
т 

не
 б

уд
еш

ь»
. 

И
т
а

л
ь

я
н

с
к

а
я

 н
а

-

р
о

д
н

а
я

 с
к

а
зк

а
 

«Э
й,

 в
во

ди
 л

о-
ш

ад
ь!

».
И

з 
ли

т
ер

а
т

ур
ы

 

н
а

р
о

д
о

в 
Р

о
сс

и
и

Б
а

ш
к

и
р

с
к

а
я

 н
а

-

р
о

д
н

а
я

 с
к

а
зк

а
 

«Ж
ад

ны
й 

бо
га

ч 
и 

З
ин

ня
т-

аг
ай

»

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 р

а
зн

о
о

б
р

а
зи

и
 б

ы
-

т
о

в
ы

х
 к

а
р

т
и

н
 

и
 е

д
и

н
с

т
в

е
 н

р
а

в
-

с
т
в

е
н

н
ы

х
 ц

е
н

н
о

с
т
е
й

 

в
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-б
ы

т
о

-

в
ы

х
 с

к
а

зк
а

х
 р

а
зн

ы
х

 

н
а

р
о

д
о

в

П
о

у
ч

е
н

и
е
; 

т
е
м

а
-

т
и

к
а

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
с

-

с
к

а
зы

в
а

н
и

е
 с

к
а

зо
к

, 

ч
т
е
н

и
е
. 

И
н

с
ц

е
н

и
р

о
-

в
а

н
и

е
 с

к
а

зо
к

, 
п

р
о

-

ч
и

т
а

н
н

ы
х

 с
а

м
о

с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

о

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Б
а

ш
к

и
р

с
к

а
я

 н
а

р
о

д
-

н
а

я
 с

к
а

зк
а

«
Ж

а
д

н
ы

й
 б

о
га

ч
 

и
 З

и
н

н
я

т
-а

га
й

»
,

и
т
а

л
ь

я
н

с
к

а
я

 н
а

р
о

д
-

н
а

я
 с

к
а

зк
а

 «
Э

й
, 

в
в

о
-

д
и

 л
о

ш
а

д
ь

!»

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

О
б

р
а

з 
р

а
зб

о
й

н
и

-

к
а

 в
 у

с
т
н

о
м

 н
а

-

р
о

д
н

о
м

 т
в

о
р

ч
е
-

с
т
в

е
.

Н
а

р
о

д
н

а
я

 д
р

а
м

а
 

«Л
од

ка
»

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 о
б

-

щ
е
е
 п

р
е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 

о
 н

а
р

о
д

н
о

м
 т

е
а

т
р

е
 

и
 п

о
п

у
л

я
р

н
ы

х
 в

 н
ё
м

 

с
ю

ж
е
т
а

х
 и

 г
е
р

о
я

х

Н
а

р
о

д
н

ы
й

 т
е
а

т
р

, 

н
а

р
о

д
н

а
я

 д
р

а
м

а

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

н
и

е
 

за
п

и
с

и
 н

а
р

о
д

н
о

й
 

д
р

а
м

ы
.

Р
а

б
о

т
а

 с
 д

о
п

о
л

н
и

-

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 и

с
т
о

ч
н

и
-

к
а

м
и

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Н
а

р
о

д
н

а
я

 д
р

а
м

а
 

«
Л

о
д

к
а

»
.

В
ре

м
ен

а 
и 

нр
ав

ы
Н

а
р

о
д

н
ы

й
 т

е
а

т
р

П
о 

сл
ед

ам
 н

ар
од

но
й 

со
ци

ал
ьн

о-
бы

то
во

й 
ск

аз
ки

6
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

М
.Е

. С
ал

ты
ко

в-
Щ

ед
ри

н 
«
П

о
-

в
е
с

т
ь

 о
 т

о
м

, 
к

а
к

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ь

 р
е
б

я
т
 

к
 о

с
м

ы
с

л
е
н

и
ю

 с
в

о
е
-

о
б

р
а

зн
о

го
 х

у
д

о
ж

е
-

С
а

т
и

р
а

, 
с

а
т
и

р
и

к
Ч

те
н

и
е
 и

 о
б

с
у
ж

д
е
н

и
е
 

с
та

ть
и

 о
 п

и
с
а
те

л
е
.

Ч
т
е

н
и

е
 с

к
а

з
к

и
. 

О
б

-
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д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

о
д

и
н

 м
у

ж
и

к
 д

в
у

х
 

ге
н

е
р

а
л

о
в

 п
р

о
-

к
о

р
м

и
л

»
. 

С
а

т
и

р
а

 

а
в

т
о

р
а

 н
а

 в
ы

с
-

ш
и

е
 с

о
с

л
о

в
и

я
 

и
 р

а
зм

ы
ш

л
е
н

и
я

 

о
 с

у
д

ь
б

е
 н

а
р

о
д

а

с
т
в

е
н

н
о

го
 я

зы
к

а
 п

и
-

с
а

т
е
л

я
, 

е
го

 в
о

с
п

р
и

-

я
т
и

я
 д

е
й

с
т
в

и
т
е
л

ь
-

н
о

с
т
и

м
е

н
 п

е
р

в
о

н
а

ч
а

л
ь

-

н
ы

м
и

 в
п

е
ч

а
т
л

е
-

н
и

я
м

и

6
9

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
н

о
с

к
а

за
т
е
л

ь
-

н
ы

й
 о

б
р

а
зн

ы
й

 

я
зы

к
 с

к
а

зк
и

. 

Г
р

о
т
е
с

к
 и

 г
и

п
е
р

-

б
о

л
а

 в
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

м
 м

и
р

е
 

М
. Е

. 
С

а
л

т
ы

к
о

в
а

-

Щ
е
д

р
и

н
а

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

в
о

и
т
ь

 п
о

н
я

т
и

е
 

«
гр

о
т
е
с

к
»
, 

о
с

о
зн

а
т
ь

 

р
о

л
ь

 г
р

о
т
е
с

к
а

 в
 р

а
с

-

к
р

ы
т
и

и
 с

а
т
и

р
и

ч
е
-

с
к

о
го

 с
м

ы
с

л
а

 с
к

а
зк

и

Г
р

о
т
е
с

к
, 

ги
п

е
р

-

б
о

л
а

А
н

а
л

и
з 

с
к

а
зк

и
 

с
 о

п
о

р
о

й
 н

а
 з

а
д

а
н

и
я

 

в
 у

ч
е
б

н
и

к
е
 и

 в
о

п
р

о
-

с
ы

 у
ч

и
т
е
л

я
.

Р
а

б
о

т
а

 с
 и

л
л

ю
с

т
р

а
-

ц
и

я
м

и
, 

ф
р

а
гм

е
н

т
а

-

м
и

 м
у

л
ьт

ф
и

л
ь

м
а

М
у

л
ьт

и
п

л
и

к
а

-

ц
и

о
н

н
ы

й
 

ф
и

л
ь

м
 «

К
а

к
 

о
д

и
н

 м
у

ж
и

к
 

д
в

у
х

 г
е
н

е
р

а
л

о
в

 

п
р

о
к

о
р

м
и

л
»
 

(«
С

о
ю

зм
у

л
ьт

-

ф
и

л
ь

м
»
, 

1
9

6
5

)

7
0

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

С
к

а
зк

и
 

М
. Е

. 
С

а
л

т
ы

к
о

в
а

-

Щ
е
д

р
и

н
а

 «
Д

и
-

к
и

й
 п

о
м

е
щ

и
к

»
, 

«
К

и
с

е
л

ь
»
. 

Э
зо

-

п
о

в
 я

зы
к

 и
 с

а
т
и

-

р
и

ч
е
с

к
и

й
 с

м
ы

с
л

 

с
к

а
зо

к

З
а

к
р

е
п

и
т
ь

 п
о

н
я

т
и

е
 

о
 г

р
о

т
е
с

к
е
 к

а
к

 в
а

ж
-

н
е
й

ш
е
м

 п
р

и
ё
м

е
 

с
о

зд
а

н
и

я
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

го
 м

и
р

а
 с

к
а

-

зо
к

 С
а

л
т
ы

к
о

в
а

-

Щ
е
д

р
и

н
а

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

а
я

 

с
к

а
зк

а

П
е
р

е
с

к
а

з 
(с

ж
а

т
ы

й
, 

в
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
й

, 
б

л
и

з-

к
и

й
 к

 т
е
к

с
т
у

).
 В

ы
я

в
-

л
е
н

и
е
 п

р
и

ё
м

о
в

 г
р

о
-

т
е
с

к
а

, 
ги

п
е
р

б
о

л
ы

, 

ф
а

н
т
а

с
т
и

к
и

 и
 и

х
 р

о
-

л
и

 в
 с

к
а

зк
а

х

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

М
. Е

. 
С

а
л

т
ы

к
о

в
-

Щ
е
д

р
и

н
 «

Д
и

к
и

й
 

п
о

м
е
щ

и
к

»
, 

«
К

и
-

с
е
л

ь
»
, 

«
П

р
о

п
а

л
а

 с
о

-

в
е
с

т
ь

»
, 

«
К

о
н

я
га

»

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-

т
ы

 и
 у

гл
уб

-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

Н
.А

. Н
ек

ра
со

в 
«
В

ч
е
р

а
ш

н
и

й

д
е
н

ь
, 

ч
а

с
у

 в
 ш

е
-

с
т
о

м
…

»
, 

«
Р

а
з-

м
ы

ш
л

е
н

и
я

 у
 п

а
-

р
а

д
н

о
го

 

п
о

д
ъ

е
зд

а
»

Р
а

зв
и

в
а

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
я

 о
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

й
 

п
р

о
б

л
е
м

а
т
и

к
е
 в

 л
и

-

т
е
р

а
т
у

р
е

С
а

т
и

р
а

, 
с

а
р

к
а

зм
Ч

т
е
н

и
е
 и

 к
о

м
м

е
н

т
и

-

р
о

в
а

н
и

е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

й

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Н
. А

. 
Н

е
к

р
а

с
о

в

«
Р

а
зм

ы
ш

л
е
н

и
я

 у
 п

а
-

р
а

д
н

о
го

 п
о

д
ъ

е
зд

а
»

7
1

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Н
.С

. Л
ес

ко
в 

«
Л

е
в

ш
а

»
. 

С
ю

ж
е
т
 

и
 п

е
р

с
о

н
а

ж
и

 

с
к

а
за

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 

с
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

о
м

 п
и

с
а

-

т
е
л

я
 —

  з
н

а
т
о

к
а

 н
а

-

р
о

д
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 н

а
-

р
о

д
н

о
й

 р
е
ч

и
. 

П
о

м
о

ч
ь

 р
е
б

я
т
а

м
 п

о
-

ч
у

в
с

т
в

о
в

а
т
ь

 к
р

а
с

о
ч

-

н
о

с
т
ь

 и
 с

о
ч

н
ы

й
 

ю
м

о
р

 с
к

а
за

 о
 Л

е
в

ш
е

Б
и

о
гр

а
ф

и
я

 п
и

с
а

-

т
е
л

я

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
.

С
л

у
ш

а
н

и
е
 ч

т
е
н

и
я

 

с
к

а
за

. 
О

б
с

у
ж

д
е
н

и
е
 

п
е
р

в
ы

х
 ч

и
т
а

т
е
л

ь
-

с
к

и
х

 в
п

е
ч

а
т
л

е
н

и
й

 

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

В
. А

. 
С

е
р

о
в

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Н
. С

. 
Л

е
с

к
о

в
 «

Л
е
в

-

ш
а

»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

О
р

ё
л

.

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

П
о

р
т
р

е
т
ы

 р
а

б
о

т
ы

 

В
. А

. 
С

е
р

о
в

а
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

7
2

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

С
у

д
ь

б
а

 т
а

л
а

н
т
-

л
и

в
о

го
 м

а
с

т
е
р

а
. 

П
а

ф
о

с
 «

л
е
ге

н
-

д
ы

»
 о

 л
е
в

ш
е

П
р

о
с

л
е
д

и
т
ь

 с
у

д
ь

б
у

 

л
е
в

ш
и

, 
с

о
с

т
а

в
и

т
ь

 

п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 о

 е
го

 

х
а

р
а

к
т
е
р

е
, 

д
у

ш
е
в

-

н
ы

х
 с

в
о

й
 с

т
в

а
х

С
ю

ж
е
т,

 п
е
р

с
о

н
а

ж
Т

в
о

р
ч

е
с

к
а

я
 р

а
б

о
-

т
а

 —
  с

о
зд

а
н

и
е
 к

и
н

о
-

с
ц

е
н

а
р

и
я

 п
о

 с
ю

ж
е
т
у

 

с
к

а
за

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

Н
. С

. 
Л

е
с

к
о

в
 «

Л
е
в

-

ш
а

»
 (

ф
р

а
гм

е
н

т
)

7
3

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

К
о

м
и

ч
е
с

к
о

е
 

и
 т

р
а

ги
ч

е
с

к
о

е
 

в
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
и

 

Н
. С

. 
Л

е
с

к
о

в
а

У
гл

у
б

и
ть

 п
о

н
и

м
а
н

и
е
 

с
м

ы
с
л

а
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

я
, 

с
п

о
с
о

б
с
тв

о
в

а
ть

 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
ю

 л
и

ч
-

н
о

с
тн

о
го

 в
о

с
п

р
и

-

я
ти

я
 и

с
то

р
и

и
 л

е
в

ш
и

К
о

м
и

ч
е
с

к
о

е
 в

 л
и

-

т
е
р

а
т
у

р
е
, 

ю
м

о
р

, 

и
р

о
н

и
я

, 
с

а
т
и

р
а

С
о

п
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 с

к
а

-

за
 и

 н
а

р
о

д
н

о
й

 с
к

а
з-

к
и

, 
с

к
а

за
 и

 с
к

а
зк

и
 

С
а

л
т
ы

к
о

в
а

-Щ
е
д

-

р
и

н
а

7
4

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

О
б

р
а

з 
р

а
с

с
к

а
з-

ч
и

к
а

 в
 п

р
о

и
зв

е
-

д
е
н

и
и

. 
С

к
а

з 
к

а
к

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

ы
й

 

ж
а

н
р

 и
 с

к
а

зо
в

а
я

 

м
а

н
е
р

а
 п

о
в

е
с

т
-

в
о

в
а

н
и

я
 в

 д
р

у
ги

х
 

ж
а

н
р

а
х

 л
и

т
е
р

а
-

т
у

р
ы

О
б

о
б

щ
и

т
ь

 н
а

б
л

ю
д

е
-

н
и

я
 о

 с
к

а
зо

в
о

й
 м

а
-

н
е
р

е
 п

о
в

е
с

т
в

о
в

а
н

и
я

 

в
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
и

 

Л
е
с

к
о

в
а

, 
р

а
с

к
р

ы
т
ь

 

зн
а

ч
е
н

и
е
 с

к
а

за
 к

а
к

 

п
р

и
ё
м

а
 в

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
е

С
к

а
з,

 с
к

а
зо

в
а

я
 

м
а

н
е
р

а
 п

о
в

е
с

т
в

о
-

в
а

н
и

я
;

н
а

р
о

д
н

а
я

 э
т
и

м
о

-

л
о

ги
я

П
о

д
б

о
р

 и
 а

н
а

л
и

з 

п
р

и
м

е
р

о
в

 и
з 

т
е
к

с
т
а

. 

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

ы
й

 

а
н

а
л

и
з 

ф
р

а
гм

е
н

т
о

в

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
 

«
С

к
а

зк
а

 о
 п

о
п

е
 

и
 о

 р
а

б
о

т
н

и
к

е
 е

го
 

Б
а

л
д

е
»
;

С
а

ш
а

 Ч
ё
р

н
ы

й
 

«
М

и
р

н
а

я
 в

о
й

 н
а

»
 

(и
з 

ц
и

к
л

а
 «

С
о

л
д

а
т
-

с
к

и
е
 с

к
а

зк
и

»
).

А
уд

ио
за

л
Х

у
д

о
ж

е
с

т
в

е
н

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
.

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
 

«
С

к
а

зк
а

 о
 п

о
п

е
 

и
 о

 р
а

б
о

т
н

и
к

е
 е

го
 

Б
а

л
д

е
»
 (

ф
р

а
гм

е
н

т
)

*
Д

ля
 д

о
п

о
лн

и
-

т
ел

ьн
о

й
 р

а
б
о

-
т

ы
 и

 у
гл

уб
-

лё
н

н
о

го
 

и
зу

ч
ен

и
я

П
.П

. Б
аж

ов
. 

К
н

и
га

 у
р

а
л

ь
с

к
и

х
 

с
к

а
зо

в
. 

Р
е
а

л
ь

н
о

е
 

и
 ф

а
н

т
а

с
т
и

ч
е
-

с
к

о
е
 в

 и
с

т
о

р
и

я
х

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
-

л
е
н

и
я

 у
ч

е
н

и
к

о
в

 

о
 ж

а
н

р
е
 с

к
а

за
 н

а
 

п
р

и
м

е
р

е
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

й
 П

. П
. 

Б
а

ж
о

в
а

Р
е
а
л

ь
н

о
с
ть

, 
ф

а
н

-

та
с
ти

к
а
; 

с
к

а
з;

 

с
ю

ж
е
т;

 ф
а
н

та
с
ти

-

ч
е
с
к

и
й

 о
б

р
а
з;

 с
о

-

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 к
о

н
-

С
ж

а
т
ы

й
 п

е
р

е
с

к
а

з.
 

В
ы

р
а

зи
т
е

л
ь

н
о

е
 ч

т
е

-

н
и

е
. 

С
о

п
о

с
т
а

в
л

е
-

н
и

е
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
й

. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е

 х
а

р
а

к
-

П
о

э
зи

я
 у

р
а

л
ь

-

с
к

и
х

 с
к

а
зо

в
 

в
 м

у
зы

к
е
 

С
. С

. 
П

р
о

к
о

ф
ь

е
-

в
а

 (
б

а
л

е
т
 «

К
а

-

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

П
. П

. 
Б

а
ж

о
в

 «
Т

а
ю

т
-

к
и

н
о

 з
е
р

к
а

л
ь

ц
е
»
, 

«
К

а
м

е
н

н
ы

й
 ц

в
е
-

т
о

к
»
, 

«
М

а
л

а
х

и
т
о

в
а

я
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о
 г

о
р

н
ы

х
 м

а
с

т
е
-

р
а

х
. 

«
Т

а
ю

т
к

и
н

о
 

зе
р

к
а

л
ь

ц
е
»
. 

Р
а

-

б
о

т
н

и
к

и
 и

 г
о

с
-

п
о

д
а

 в
 и

зо
б

р
а

ж
е
-

н
и

и
 р

а
с

с
к

а
зч

и
к

а
.

О
б

р
а

з 
Х

о
зя

й
к

и
 

М
е
д

н
о

й
 г

о
р

ы

ф
л

и
к

т
т
е

р
и

с
т
и

к
и

 п
е

р
с

о
-

н
а

ж
а

м
е
н

н
ы

й
 ц

в
е
-

т
о

к
»
)

ш
к

а
т
у

л
к

а
»
, 

«
М

е
д

-

н
о

й
 г

о
р

ы
 Х

о
зя

й
к

а
»
.

Л
ит

ер
ат

ур
на

я 
ка

рт
а

Е
к

а
т
е
р

и
н

б
у

р
г

7
5

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

 

к
о

н
т
р

о
л

я
; 

у
р

о
к

 р
а

зв
и

-

т
и

я
 р

е
ч

и

(1
 ч

)

С
о

ч
и

н
е
н

и
е
 н

а
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

в
е
д

-

ч
е
с

к
у

ю
 т

е
м

у
 

«
С

и
л

ь
н

ы
е
 и

 с
л

а
-

б
ы

е
 с

т
о

р
о

н
ы

 

н
а

р
о

д
н

о
го

 х
а

-

р
а

к
т
е
р

а
 в

 и
зо

б
-

р
а

ж
е
н

и
и

 р
ус

с
к

и
х

 

п
и

с
а

т
е
л

е
й

»
 

(п
о

 о
д

н
о

м
у

 и
з 

п
р

о
ч

и
т
а

н
н

ы
х

 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
й

)

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 у
м

е
-

н
и

е
 п

и
с

а
т
ь

 с
о

ч
и

н
е
-

н
и

е
 н

а
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
о

-

в
е
д

ч
е
с

к
у

ю
 т

е
м

у

С
о

зд
а

н
и

е
 с

о
ч

и
н

е
-

н
и

я

7
6

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

К
ла

сс
ик

а 
на

 в
ы

-
ро

ст
.

Р
о

м
а

н
 —

  г
л

а
в

-

н
ы

й
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
-

н
ы

й
 ж

а
н

р

Н
о

в
о

го
 в

р
е
м

е
н

и
.

Р
о

м
а

н
 к

а
к

 л
и

т
е
-

р
а

т
у

р
н

ы
й

 ж
а

н
р

. 

И
с

т
о

р
и

я
 и

 о
с

о
-

б
е
н

н
о

с
т
и

 ж
а

н
р

а

р
о

м
а

н
а

 в
 е

в
р

о
-

п
е
й

с
к

о
й

 л
и

т
е
р

а
-

т
у

р
е

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 п
е
р

-

в
о

н
а

ч
а

л
ь

н
о

е
 п

р
е
д

-

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 о

 п
р

о
-

и
с

х
о

ж
д

е
н

и
и

 и
 о

с
о

-

б
е
н

н
о

с
т
я

х
 ж

а
н

р
а

 

р
о

м
а

н
а

 в
 е

в
р

о
п

е
й

-

с
к

о
й

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
е

Р
о

м
а

н
Р

а
б

о
т
а

 с
о

 с
т
а

т
ь

ё
й

 

у
ч

е
б

н
и

к
а

.

Б
е
с

е
д

а
 с

 о
п

о
р

о
й

 н
а

 

ч
и

т
а

т
е
л

ь
с

к
и

й
 о

п
ы

т

7
7

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
.С

. П
уш

ки
н 

«
Д

у
б

р
о

в
с

к
и

й
»
. 

И
с

т
о

р
и

я
 с

о
зд

а
-

н
и

я
 р

о
м

а
н

а
. 

Д
о

-

к
у

м
е
н

т
а

л
ь

н
а

я
 

о
с

н
о

в
а

 с
ю

ж
е
т
а

. 

О
с

о
б

е
н

н
о

с
т
и

 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ь

 у
ч

е
н

и
-

к
о

в
 к

 о
с

м
ы

с
л

е
н

и
ю

 

р
о

м
а

н
а

, 
п

о
м

о
ч

ь
 

о
ц

е
н

и
т
ь

 п
р

о
с

т
о

т
у

 

и
 в

ы
р

а
зи

т
е
л

ь
н

о
с

т
ь

 

п
у

ш
к

и
н

с
к

о
го

 п
о

-

в
е
с

т
в

о
в

а
н

и
я

А
в

т
о

р
, 

п
р

о
за

, 

я
зы

к
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

я

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
а

-

м
и

 у
ч

е
б

н
и

к
а

. 
Ч

т
е
-

н
и

е
 п

е
р

в
ы

х
 с

т
р

а
н

и
ц

 

р
о

м
а

н
а

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

В
. А

. 
Т

р
о

п
и

н
и

н

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

М
уз

ей
 н

а 
эк

ра
не

П
о

р
т
р

е
т
ы

 р
а

б
о

т
ы

 

В
. А

. 
Т

р
о

п
и

н
и

н
а
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

п
у

ш
к

и
н

с
к

о
й

 

п
р

о
зы

В
. А

. 
Т

р
о

п
и

н
и

н
 

«
П

о
р

т
р

е
т
 

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
а

»

7
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

К
о

н
ф

л
и

к
т
 Т

р
о

е
-

к
у

р
о

в
а

 и
 Д

у
б

р
о

в
-

с
к

о
го

, 
е
го

 п
р

и
-

ч
и

н
ы

 и
 с

м
ы

с
л

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

 

о
с

о
зн

а
т
ь

 с
о

ц
и

а
л

ь
-

н
о

-п
с

и
х

о
л

о
ги

ч
е
-

с
к

и
й

 х
а

р
а

к
т
е
р

 к
о

н
-

ф
л

и
к

т
а

 г
е
р

о
е
в

, 

н
е
о

д
н

о
зн

а
ч

н
о

с
т
ь

 

а
в

т
о

р
с

к
о

й
 о

ц
е
н

к
и

 

и
х

 п
о

с
т
у

п
к

о
в

К
о

н
ф

л
и

к
т,

 с
о

ц
и

-

а
л

ь
н

ы
й

 к
о

н
ф

л
и

к
т

Ч
т
е
н

и
е
 ф

р
а

гм
е
н

т
о

в
. 

В
ы

б
о

р
о

ч
н

ы
й

 п
е
р

е
-

с
к

а
з.

 Б
е
с

е
д

а
. 

О
т
в

е
т
 

н
а

 п
р

о
б

л
е
м

н
ы

й
 в

о
-

п
р

о
с

, 
п

о
д

б
о

р
 а

р
-

гу
м

е
н

т
о

в
 в

 т
е
к

с
т
е

7
9

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Т
р

а
ги

ч
е
с

к
и

й
 и

з-

л
о

м
 в

 с
у

д
ь

б
е
 

В
л

а
д

и
м

и
р

а
 Д

у
б

-

р
о

в
с

к
о

го
: 

н
е
и

з-

б
е
ж

н
о

с
т
ь

 и
л

и
 

л
и

ч
н

ы
й

 в
ы

б
о

р
 

ге
р

о
я

?

П
р

о
с

л
е
д

и
т
ь

 э
т
а

п
ы

 

п
р

е
в

р
а

щ
е
н

и
я

 б
л

е
-

с
т
я

щ
е
го

 о
ф

и
ц

е
р

а
 

в
 р

а
зб

о
й

н
и

к
а

. 
С

п
о

-

с
о

б
с

т
в

о
в

а
т
ь

 ф
о

р
м

и
-

р
о

в
а

н
и

ю
 л

и
ч

н
о

го
 

о
т
н

о
ш

е
н

и
я

 к
 г

е
р

о
ю

 

и
 е

го
 в

ы
б

о
р

у

П
о

р
т
р

е
т,

 п
е
й

за
ж

; 

в
н

у
т
р

е
н

н
и

й
 м

и
р

 

ге
р

о
я

, 
в

н
у

т
р

е
н

-

н
и

й
 м

о
н

о
л

о
г

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 п

л
а

н
а

. 

А
н

а
л

и
з 

э
п

и
зо

д
о

в
.

Р
а

зв
ё
р

н
у

т
ы

й
 о

т
в

е
т
 

н
а

 в
о

п
р

о
с

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. С

. 
П

у
ш

к
и

н
 «

Б
р

а
-

т
ь

я
 р

а
зб

о
й

н
и

к
и

»

8
0

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Д
у

б
р

о
в

с
к

и
й

 

к
а

к
 н

а
р

о
д

н
ы

й
 

за
щ

и
т
н

и
к

 и
 б

л
а

-

го
р

о
д

н
ы

й
 р

а
з-

б
о

й
н

и
к

: 
р

о
м

а
н

-

т
и

ч
е
с

к
и

е
 к

л
и

ш
е
 

и
 х

а
р

а
к

т
е
р

 г
е
р

о
я

Р
а

с
к

р
ы

т
ь

 р
о

л
ь

 а
в

а
н

-

т
ю

р
н

о
го

 э
л

е
м

е
н

т
а

 

в
 р

о
м

а
н

е
, 

с
в

я
зь

 с
ю

-

ж
е
т
а

 с
 п

р
и

к
л

ю
ч

е
н

-

ч
е
с

к
о

й
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
о

й

Ге
р

о
й

, 
д

е
т
а

л
ь

П
о

д
го

т
о

в
к

а
 к

 с
о

ч
и

-

н
е
н

и
ю

 «
М

о
ё
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 В
л

а
д

и
м

и
р

у
 

Д
у

б
р

о
в

с
к

о
м

у
»

8
1

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Л
ю

б
о

в
н

ы
й

 с
ю

-

ж
е
т
 в

 р
о

м
а

н
е
. 

О
б

р
а

з 
М

а
р

ь
и

 

К
и

р
и

л
о

в
н

ы

П
р

о
с

л
е
д

и
т
ь

 з
а

 р
а

з-

в
и

т
и

е
м

 л
ю

б
о

в
н

о
й

 

л
и

н
и

и
, 

о
п

р
е
д

е
л

и
т
ь

 

е
ё
 р

о
л

ь
 в

 р
о

м
а

н
е
 

Т
е
м

а
; 

о
б

р
а

з 
ге

р
о

я
, 

х
а

р
а

к
т
е
р

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 х

а
р

а
к

-

т
е
р

и
с

т
и

к
и

 г
е
р

о
и

н
и
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8
2

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

К
и

с
т
е
н

ё
в

с
к

и
е
 

к
р

е
п

о
с

т
н

ы
е
 и

 и
х

 

р
о

л
ь

 в
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

м
 м

и
р

е
 

р
о

м
а

н
а

У
гл

у
б

и
т
ь

 п
о

н
и

м
а

-

н
и

е
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

й
 

п
р

о
б

л
е
м

а
т
и

к
и

 р
о

м
а

-

н
а

, 
р

а
с

к
р

ы
т
ь

 п
у

ш
-

к
и

н
с

к
о

е
 о

т
н

о
ш

е
н

и
е
 

к
 с

и
т
у

а
ц

и
и

, 
и

зо
б

р
а

-

ж
ё
н

н
о

й
 в

 р
о

м
а

н
е

П
е
р

с
о

н
а

ж
Х

а
р

а
к

т
е
р

и
с

т
и

к
а

 

п
е
р

с
о

н
а

ж
а

 (
п

о
 в

а
р

и
-

а
н

т
а

м
).

В
ы

р
а

зи
т
е
л

ь
н

о
е
 

ч
т
е
н

и
е
 н

а
и

зу
с

т
ь

 

ф
р

а
гм

е
н

т
а

 (
д

р
а

к
а

 

д
в

у
х

 м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
).

Б
е
с

е
д

а

8
3

. 
У

р
о

к
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

ц
и

и
 и

 з
а

к
р

е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
т
ь

 

у
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е
й

с
т
в

и
я

(1
 ч

)

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
ы

е
 

и
т
о

ги
 р

о
м

а
н

а
. 

О
т
к

р
ы

т
ы

й
 ф

и
-

н
а

л
 п

р
о

и
зв

е
д

е
-

н
и

я
.

Б
ио

гр
аф

ии
 у

чё
-

ны
х:

 С
. С

. 
Ге

й
-

ч
е
н

к
о

О
б

о
б

щ
и

т
ь

 р
а

зм
ы

ш
-

л
е
н

и
я

 о
 р

о
м

а
н

е
 

и
 е

го
 г

е
р

о
я

х
, 

с
о

зд
а

т
ь

 

ус
л

о
в

и
я

 д
л

я
 в

о
зн

и
к

-

н
о

в
е
н

и
я

 и
н

д
и

в
и

д
у

-

а
л

ь
н

ы
х

 и
н

т
е
р

п
р

е
т
а

-

ц
и

й
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
я

 

у
ч

е
н

и
к

а
м

и

К
о

м
п

о
зи

ц
и

я
, 

о
т
-

к
р

ы
т
ы

й
 ф

и
н

а
л

С
о

зд
а

н
и

е
 о

т
зы

в
а

 

о
 к

и
н

о
ф

и
л

ь
м

е

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

е
 ф

и
л

ь
м

ы
 

«
Д

у
б

р
о

в
с

к
и

й
»
 

(р
е
ж

. 
А

. В
. 

И
в

а
-

н
о

в
с

к
и

й
, 

1
9

3
6

),
 

«
Б

л
а

го
р

о
д

н
ы

й
 

р
а

зб
о

й
н

и
к

 В
л

а
-

д
и

м
и

р
 Д

у
б

р
о

в
-

с
к

и
й

»
 (

р
е
ж

. 

В
. А

. 
Н

и
к

и
ф

о
-

р
о

в
, 

1
9

8
8

)

К
ин

оз
ал

Ф
р

а
гм

е
н

т
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

го
 ф

и
л

ь
м

а
 

«
Д

у
б

р
о

в
с

к
и

й
»

8
4

. 
У

р
о

к
 р

а
з-

в
и

в
а

ю
щ

е
го

 

к
о

н
т
р

о
л

я

(1
 ч

)

О
б

зо
р

 с
о

ч
и

н
е
-

н
и

й
 «

М
о

ё
 о

т
н

о
-

ш
е
н

и
е
 к

 В
л

а
д

и
-

м
и

р
у

 Д
у

б
р

о
в

-

с
к

о
м

у
»

С
о

зд
а

т
ь

 с
и

т
у

а
ц

и
ю

 

д
л

я
 о

б
м

е
н

а
 м

н
е
н

и
я

-

м
и

, 
с

п
о

с
о

б
с

т
в

у
ю

-

щ
у

ю
 у

гл
у

б
л

ё
н

н
о

м
у

 

п
о

н
и

м
а

н
и

ю
 п

р
о

и
з-

в
е
д

е
н

и
я

И
н

т
е
р

п
р

е
т
а

ц
и

я
С

а
м

о
о

ц
е
н

к
а

. 
Р

е
ц

е
н

-

зи
р

о
в

а
н

и
е
. 

В
за

и
м

о
-

о
ц

е
н

к
а

. 
С

а
м

о
к

о
р

-

р
е
к

ц
и

я

С
ов

ре
м

ен
ны

е 
ф

ор
м

ы
 б

ы
то

ва
ни

я 
ф

ол
ьк

ло
ра

8
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Ф
о

л
ь

к
л

о
р

 и
 с

о
-

в
р

е
м

е
н

н
о

с
т
ь

. 

С
о

в
р

е
м

е
н

н
о

е
 

б
ы

т
о

в
а

н
и

е
 т

р
а

-

д
и

ц
и

о
н

н
ы

х
 

ф
о

л
ь

к
л

о
р

н
ы

х
 

ж
а

н
р

о
в

П
р

и
в

л
е
ч

ь
 в

н
и

м
а

н
и

е
 

к
 с

о
в

р
е
м

е
н

н
ы

м
 

ф
о

р
м

а
м

 б
ы

т
о

в
а

н
и

я
 

ф
о

л
ь

к
л

о
р

а
, 

д
е
я

т
е
л

ь
-

н
о

с
т
и

 т
е
х

, 
к

т
о

 с
о

-

х
р

а
н

я
е
т
 и

 р
а

зв
и

в
а

е
т
 

т
р

а
д

и
ц

и
и

 н
а

р
о

д
н

о
го

 

т
в

о
р

ч
е
с

т
в

а
 

Ф
о

л
ь

к
л

о
р

,

ж
а

н
р

ы
 ф

о
л

ь
к

л
о

-

р
а

; 
т
р

а
д

и
ц

и
я

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
 

и
 д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 

м
а

т
е
р

и
а

л
а

м
и

. 
З

н
а

-

к
о

м
с

т
в

о
 с

 т
в

о
р

ч
е
-

с
т
в

о
м

 ф
о

л
ь

к
л

о
р

н
ы

х
 

к
о

л
л

е
к

т
и

в
о

в

В
ре

м
ен

а 
и 

нр
ав

ы
Н

а
р

о
д

н
а

я
 п

е
с

н
я

8
6

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Ч
ас

ту
ш

ка
 к

а
к

 

ж
а

н
р

 н
а

р
о

д
н

о
й

 

л
и

р
и

к
и

. 
О

с
о

б
е
н

-

н
о

с
т
и

 с
о

д
е
р

ж
а

-

н
и

я
 и

 с
т
р

о
е
н

и
я

 

ч
а

с
т
у

ш
е
к

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а
ть

 п
р

е
д

-

с
та

в
л

е
н

и
я

 о
 ж

а
н

р
е
 

ч
а
с
ту

ш
к

и
, 

в
ы

зв
а
ть

 

э
м

о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 о
т-

к
л

и
к

 н
а
 э

то
т 

в
и

д
 н

а
-

р
о

д
н

о
й

 п
е
с
н

и

Ч
а

с
т
у

ш
к

а
; 

п
а

р
а

л
-

л
е
л

и
зм

, 
п

о
в

т
о

р

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

н
и

е
 

ч
а

с
т
у

ш
е
к

. 
Ч

т
е
н

и
е
 

с
т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

н
и

к
а

. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е
 в

п
е
ч

а
т
-

л
е
н

и
й

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Ч
а

с
т
у

ш
к

и
.

А
уд

ио
за

л
Н

а
р

о
д

н
ы

е
 п

е
с

н
и

.

Ч
а

с
т
у

ш
к

и
.
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

И
з 

м
у

зы
к

а
л

ь
н

о
й

 

к
л

а
с

с
и

к
и

.

Ч
а

с
т
у

ш
к

и
 в

 и
с

п
о

л
-

н
е
н

и
и

 Л
. А

. 
Р

у
с

л
а

-

н
о

в
о

й

8
7

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

В
е
ч

н
ы

е
 т

е
м

ы
 

и
 з

л
о

б
а

 д
н

я
 

в
 ч

а
с

т
у

ш
к

а
х

П
р

о
д

е
м

о
н

с
т
р

и
р

о
-

в
а

т
ь

 т
е
с

н
у

ю
 с

в
я

зь
 

ч
а

с
т
у

ш
е
к

 с
 я

в
л

е
н

и
я

-

м
и

 о
б

щ
е
н

а
р

о
д

н
о

й
 

ж
и

зн
и

, 
н

а
р

о
д

н
ы

м
 

о
т
н

о
ш

е
н

и
е
м

 к
 и

с
т
о

-

р
и

ч
е
с

к
и

м
 с

о
б

ы
т
и

я
м

Т
е
м

а
, 

т
е
м

а
т
и

к
а

; 

ю
м

о
р

, 
с

а
т
и

р
а

С
л

у
ш

а
н

и
е
 ч

а
с

т
у

ш
е
к

. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н

и
е
 к

р
а

т
-

к
о

го
 и

с
т
о

р
и

ч
е
с

к
о

го
 

к
о

м
м

е
н

т
а

р
и

я
 к

 ч
а

-

с
т
у

ш
к

а
м

8
8

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Го
ро

дс
ко

й 
ро

-
м

ан
с.

 С
в

я
зь

 г
о

-

р
о

д
с

к
о

го
 р

о
м

а
н

-

с
а

 с
 н

а
р

о
д

н
о

й
 

п
е
с

н
е
й

 и
 н

о
в

ы
е
 

ч
е
р

т
ы

 ж
а

н
р

а
. 

П
о

н
я

т
и

е
 «

ж
е
с

т
о

-

к
и

й
 р

о
м

а
н

с
»

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 

с
 ж

а
н

р
о

м
 р

о
м

а
н

с
а

, 

р
а

с
к

р
ы

т
ь

 е
го

 с
в

о
е
-

о
б

р
а

зи
е
, 

с
в

я
зь

 

с
 г

о
р

о
д

с
к

о
й

 к
у

л
ьт

у
-

р
о

й

Го
р

о
д

с
к

о
й

 р
о

-

м
а

н
с

, 
ж

е
с

т
о

к
и

й
 

р
о

м
а

н
с

Р
а

б
о

т
а

 с
 м

а
т
е
р

и
а

л
о

м
 

у
ч

е
б

н
и

к
а

. 
Ч

т
е
н

и
е
 

и
 с

л
у

ш
а

н
и

е
 р

о
м

а
н

-

с
о

в
. 

О
б

с
у

ж
д

е
н

и
е
 

в
п

е
ч

а
т
л

е
н

и
й

. 
С

о
зд

а
-

н
и

е
 о

т
зы

в
а

 о
 р

о
м

а
н

-

с
е

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

В
. Е

. 
М

а
к

о
в

с
к

и
й

 

«
Н

а
 б

у
л

ь
в

а
р

е
»
.

Х
у

д
о

ж
е
с

т
в

е
н

-

н
ы

й
 ф

и
л

ь
м

 

«
Ж

е
с

т
о

к
и

й
 р

о
-

м
а

н
с

»
 (

р
е
ж

. 

Э
. А

. 
Р

я
за

н
о

в
, 

1
9

8
4

)

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Г
о

р
о

д
с

к
и

е
 р

о
м

а
н

с
ы

.

А
уд

ио
за

л
Н

а
р

о
д

н
ы

е
 п

е
с

н
и

.

Р
о

м
а

н
с

 «
О

ч
а

р
о

в
а

-

т
е
л

ь
н

ы
е
 г

л
а

зк
и

…
»

П
о 

сл
ед

ам
 ч

ас
ту

ш
ки

 и
 г

ор
од

ск
ог

о 
ро

м
ан

са
. Ф

ол
ьк

ло
рн

ы
е 

ж
ан

ры
 и

 с
ов

ре
м

ен
на

я 
ли

те
ра

ту
ра

8
9

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

Ч
а

с
т
у

ш
е
ч

н
ы

е
 

п
е
р

е
п

е
в

ы
 в

 п
о

э
-

зи
и

 X
X

 в
е
к

а
. 

Ч
а

с
т
у

ш
к

а
 к

а
к

 

а
ги

т
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

и
ё
м

 в
 п

о
э

зи
и

 

В
. В

. М
ая

ко
в-

ск
ог

о.

В
ы

я
в

и
т
ь

 п
р

и
ч

и
н

ы
 

о
б

р
а

щ
е
н

и
я

 к
 ч

а
-

с
т
у

ш
к

е
 и

 р
о

м
а

н
с

у
 

п
о

э
т
о

в
 н

а
ч

а
л

а
 

X
X

 в
е
к

а
. 

П
р

о
д

о
л

-

ж
и

т
ь

 о
б

у
ч

е
н

и
е
 а

н
а

-

л
и

зу
 л

и
р

и
ч

е
с

к
о

го
 

п
р

о
и

зв
е
д

е
н

и
я

П
е
с

н
я

, 
ч

а
с

т
у

ш
к

а
; 

р
и

т
м

, 
р

и
ф

м
а

; 
с

т
и

-

л
и

за
ц

и
я

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
. 

А
н

а
л

и
з 

с
т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

й

Тв
ор

че
ск

ий
 

по
рт

ре
т:

 

Л
. А

. 
Р

у
с

л
а

н
о

в
а

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

Д
. 

Б
е
д

н
ы

й

«
П

р
о

в
о

д
ы

»
.

С
. А

. 
Е

с
е
н

и
н

 «
П

о
д

 

в
е
н

к
о

м
 л

е
с

н
о

й
 р

о
-

м
а

ш
к

и
…

»
, 

«
З

а
и

гр
а

й
, 

с
ы

гр
а

й
, 

т
а

л
ь

я
н

о
ч

к
а

, 

м
а

л
и

н
о

в
ы

 м
е
х

а
…

»
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Д
ем

ья
н 

Б
ед

ны
й

«
П

р
о

в
о

д
ы

»
.

С
. А

. Е
се

ни
н 

«
П

о
д

 в
е
н

к
о

м
 

л
е
с

н
о

й
 р

о
м

а
ш

-

к
и

…
»
, 

«
З

а
и

гр
а

й
, 

с
ы

гр
а

й
, 

т
а

л
ь

я
-

н
о

ч
к

а
, 

м
а

л
и

н
о

в
ы

 

м
е
х

а
…

»

9
0

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

П
р

о
д

о
л

ж
е
н

и
е
 

т
р

а
д

и
ц

и
й

 г
о

р
о

д
-

с
к

о
го

 р
о

м
а

н
с

а
 

в
 а

в
т
о

р
с

к
о

й
 п

е
с

-

н
е
. 

А
. Н

. В
ер

ти
н-

ск
ий

 «
М

а
л

е
н

ь
к

а
я

 

б
а

л
е
р

и
н

а
»
. 

С
в

о
е
-

о
б

р
а

зи
е
 п

е
с

е
н

-

н
о

го
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

а
 

В
е
р

т
и

н
с

к
о

го

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 с
 о

р
и

-

ги
н

а
л

ь
н

ы
м

 п
е
с

е
н

-

н
ы

м
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

о
м

 

В
е
р

т
и

н
с

к
о

го
, 

р
а

зв
и

-

в
а

ю
щ

е
го

 п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 

«
ж

е
с

т
о

к
о

го
 р

о
м

а
н

-

с
а

»
 в

 н
е
п

о
в

т
о

р
и

м
о

м
 

с
т
и

л
е

С
ю

ж
е
т,

 п
е
р

с
о

-

н
а

ж
; 

и
р

о
н

и
я

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

н
и

е
 р

о
-

м
а

н
с

о
в

. 
С

л
о

в
е
с

н
о

е
 

р
и

с
о

в
а

н
и

е

К
ни

ж
на

я 
по

лк
а

А
. Н

. 
В

е
р

т
и

н
с

к
и

й
 

«
Д

ж
и

м
м

и
-п

и
р

а
т
»
, 

«
М

а
л

е
н

ь
к

а
я

 б
а

л
е
-

р
и

н
а

»

9
1

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
в

т
о

р
с

к
а

я
 п

е
с

н
я

 

в
 5

0
—

8
0

-е
 г

о
д

ы
 

X
X

 в
е
к

а
.

Б
. Ш

. О
ку

дж
ав

а 
«
Д

о
 с

в
и

д
а

н
и

я
, 

м
а

л
ь

ч
и

к
и

»

П
о

м
о

ч
ь

 у
ч

е
н

и
к

а
м

и
 

п
р

о
ч

у
в

с
т
в

о
в

а
т
ь

 и
н

-

т
и

м
н

у
ю

 и
н

т
о

н
а

ц
и

ю
 

б
а

р
д

о
в

с
к

о
й

 п
е
с

н
и

, 

го
в

о
р

я
щ

е
й

 о
 в

е
л

и
-

к
и

х
 с

о
б

ы
т
и

я
х

 н
е
-

гр
о

м
к

и
м

 с
л

о
в

о
м

, 

о
б

р
а

щ
ё
н

н
о

й
 к

 с
о

б
е
-

с
е
д

н
и

к
у

-д
р

у
гу

П
е
с

н
я

, 
л

и
р

и
ч

е
-

с
к

о
е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

е
; 

м
о

н
о

л
о

г

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

. 
И

н
д

и
в

и
д

у
а

л
ь

-

н
ы

е
 с

о
о

б
щ

е
н

и
я

 у
ч

е
-

н
и

к
о

в
. 

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

н
и

е
 п

е
-

с
е
н

. 
О

б
с

у
ж

д
е
н

и
е
 

в
п

е
ч

а
т
л

е
н

и
й

У
ч

и
м

ся
 п

о
н

и
-

м
а

т
ь 

я
зы

к
 и

с-

к
ус

ст
ва

П
а

м
я

т
н

и
к

 «
Р

е
к

-

в
и

е
м

 1
9

4
1

»
. 

(П
а

м
я

т
н

и
к

 

ге
р

о
я

м
 —

  в
ы

-

п
у
с

к
н

и
к

а
м

 

ш
к

о
л

ы
 №

 1
1

0
 

и
м

. 
Ф

. 
Н

а
н

с
е
н

а
. 

1
9

7
1

 г
.)

9
2

. 
У

р
о

к
 з

а
-

к
р

е
п

л
е
н

и
я

 

и
 п

р
и

м
е
н

е
-

н
и

я
 з

н
а

н
и

й
 

и
 в

и
д

о
в

 у
ч

е
б

-

н
ы

х
 д

е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

) 

В
.С

. В
ы

со
цк

ий
 

«
О

н
 н

е
 в

е
р

н
у

л
с

я
 

и
з 

б
о

я
»
. 

Т
е
м

а
 В

е
-

л
и

к
о

й
 О

т
е
ч

е
-

с
т
в

е
н

н
о

й
 в

о
й

 н
ы

 

в
 п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
я

х
 

п
о

э
т
а

П
о

зн
а

к
о

м
и

т
ь

 с
 п

е
-

с
е
н

н
ы

м
 т

в
о

р
ч

е
с

т
в

о
м

 

В
ы

с
о

ц
к

о
го

, 
р

а
с

-

к
р

ы
т
ь

 е
го

 у
м

е
н

и
е
 

с
о

зд
а

т
ь

 о
б

р
а

з 
у

ч
а

с
т
-

н
и

к
а

 в
о

й
 н

ы
 

П
е
с

н
я

; 
п

о
в

т
о

р
, 

р
е
ф

р
е
н

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
и

х
о

т
в

о
р

е
-

н
и

я
. 

П
р

о
с

л
у

ш
и

в
а

-

н
и

е
 п

е
с

е
н

. 
О

б
с

у
ж

д
е
-

н
и

е
 в

п
е
ч

а
т
л

е
н

и
й

. 

Э
в

р
и

с
т
и

ч
е
с

к
а

я
 б

е
-

с
е
д

а

9
3

—
9

4
. 

У
р

о
к

и
 

о
б

о
б

щ
е
н

и
я

, 

с
и

с
т
е
м

а
т
и

за
-

К
о

л
л

е
к

т
и

в
н

ы
й

 

т
в

о
р

ч
е
с

к
и

й
 п

р
о

-

е
к

т
: 

«
Ф

е
с

т
и

в
а

л
ь

Р
а

с
ш

и
р

и
т
ь

 и
 у

гл
у

-

б
и

т
ь

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
я

 

у
ч

е
н

и
к

о
в

 о
 м

н
о

го
-

А
в

т
о

р
с

к
а

я
 п

е
с

н
я

, 

л
и

р
и

к
а

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
е
 

с
о

о
б

щ
е
н

и
я

 у
ч

е
н

и
-

к
о

в
. 

П
р

е
зе

н
т
а

ц
и

и
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П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы

№
 у

ро
ка

.
Ти

п 
ур

ок
а

Те
м

а
Ц

ел
ь 

ур
ок

а
Те

ор
ия

 
ли

те
ра

ту
ры

О
сн

ов
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
М

еж
пр

ед
м

ет
ны

е 
св

яз
и

Р
аб

от
а 

с 
эл

ек
тр

он
ны

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 
к 

уч
еб

ни
ку

 
и/

ил
и 

с 
Э

Ф
У

ц
и

и
 и

 з
а
к

р
е
п

-

л
е
н

и
я

 з
н

а
н

и
й

 

и
 у

м
е
н

и
й

 в
ы

-

п
о

л
н

я
ть

 у
ч

е
б

-

н
ы

е
 д

е
й

с
тв

и
я

; 

к
о

л
л

е
к

ти
в

-

н
ы

й
 т

в
о

р
ч

е
-

с
к

и
й

 п
р

о
е
к

т

(2
 ч

)

а
в

т
о

р
с

к
о

й
 п

е
с

н
и

 

в
 н

а
ш

е
м

 к
л

а
с

с
е
»

о
б

р
а

зи
и

 т
е
м

а
т
и

к
и

 

и
 н

а
с

т
р

о
е
н

и
й

 а
в

т
о

р
-

с
к

о
й

 п
е
с

н
и

 С
ов

ре
м

ен
ны

й 
ан

ек
до

т 
и 

ег
о 

пр
ед

ш
ес

тв
ен

ни
ки

 в
 л

ит
ер

ат
ур

е 
и 

ус
тн

ой
 р

еч
и

9
5

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

А
не

кд
от

. П
р

о
и

с
-

х
о

ж
д

е
н

и
е
 ж

а
н

р
а

 

и
 е

го
 с

о
в

р
е
м

е
н

-

н
о

е
 б

ы
т
о

в
а

н
и

е

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

т
ь

 н
а

-

у
ч

н
о

е
 п

р
е
д

с
т
а

в
л

е
-

н
и

е
 о

 ж
а

н
р

е
 а

н
е
к

д
о

-

т
а

, 
е
го

 ф
у

н
к

ц
и

я
х

 

в
 п

о
в

с
е
д

н
е
в

н
о

м
 о

б
-

щ
е
н

и
и

 и
 х

у
д

о
ж

е
-

с
т
в

е
н

н
о

й
 к

у
л

ьт
у

р
е

А
н

е
к

д
о

т,
 к

а
л

а
м

-

б
у

р

Ч
т
е
н

и
е
 с

т
а

т
ь

и
 у

ч
е
б

-

н
и

к
а

. 
В

ы
п

о
л

н
е
н

и
е
 

за
д

а
н

и
й

9
6

. 
У

р
о

к
 о

с
-

в
о

е
н

и
я

 н
о

в
ы

х
 

зн
а

н
и

й
 и

 в
и

-

д
о

в
 у

ч
е
б

н
ы

х
 

д
е
й

с
т
в

и
й

(1
 ч

)

И
с

т
о

р
и

ч
е

с
к

и
е
 

а
н

е
к

д
о

т
ы

 о
 ф

и
-

л
о

с
о

ф
а

х
 и

 п
о

л
-

к
о

в
о

д
ц

а
х

 и
 о

т
-

н
о

ш
е

н
и

е
 к

 н
и

м
 

в
 р

а
зн

ы
е

 э
п

о
х

и
.

И
з 

за
р

уб
еж

н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы

Д
ио

ге
н 

Л
аэ

рт
-

ск
ий

 «
О

 ж
и

зн
и

, 

у
ч

е
н

и
я

х
 и

 и
зр

е
-

ч
е
н

и
я

х
 з

н
а

м
е
н

и
-

т
ы

х
 ф

и
л

о
с

о
ф

о
в

»
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

).

И
ог

ан
не

с 
П

ау
ли

 
«
И

 в
 ш

у
т
к

у

В
ы

зв
а

т
ь

 и
н

т
е
р

е
с

 

к
 т

р
у

д
а

м
 и

с
т
о

р
и

к
о

в
, 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
т
ь

 о
с

о
-

зн
а

н
н

о
е
 э

м
о

ц
и

о
-

н
а

л
ь

н
о

е
 о

т
н

о
ш

е
н

и
е
 

к
 и

с
т
о

р
и

ч
е
с

к
о

м
у

 

а
н

е
к

д
о

т
у

 к
а

к
 я

в
л

е
-

н
и

ю
 м

а
с

с
о

в
о

й
 к

у
л

ь
-

т
у

р
ы

И
с

т
о

р
и

ч
е
с

к
и

й
 

и
 б

ы
т
о

в
о

й
 а

н
е
к

-

д
о

т

Р
а

б
о

т
а

 с
 у

ч
е
б

н
и

к
о

м
 

и
 д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 

и
с

т
о

ч
н

и
к

а
м

и

И
с

т
о

р
и

к
и

 д
р

е
в

-

н
е
го

 м
и

р
а

: 
П

л
у

-

т
а

р
х

, 
С

в
е
т
о

н
и

й
 

(ф
р

а
гм

е
н

т
ы

)
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и
 в

с
е
р

ь
ё
з»

 

(ф
р
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
С ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ И РУБРИКАМИ 

УЧЕБНИКА ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 6 КЛАССА

Учебник 6 класса продолжает курс литературы, построенный на поэтапном изучении родной 
словесности в её историческом становлении.

Первая ступень —  5 и 6 классы —  посвящена фольклору и развитию фольклорных традиций 
в литературе.

В 5 классе ученики познакомились с древнейшими жанрами устного народного творчества: дет-
ским фольклором, волшебными сказками и сказками о животных, обрядовой поэзией, малыми 
формами — пословицами и поговорками, открыли разнообразие и богатство народной лирической 
песни.

Каждый раздел, посвящённый народной поэзии, продолжался разделом «По следам…», где на 
примере литературных произведений XIX—XX веков школьники могли увидеть, как сохраняются 
и развиваются в творчестве писателей традиции, которые возникли в глубокой древности, созрели 
в коллективном общенародном опыте.

Литературные сказки и рассказы о животных, лирика природы и поэзия чувств, поучительное 
иносказание басни и развёрнутое повествование авторской прозы —  всё многообразие форм худо-
жественной словесности должно было помочь школьникам почувствовать красоту поэтического 
слова, увлечь обаянием вымысла, поразить точностью наблюдений, убедить в значительности и ве-
личии тех нравственных идеалов, которые сохраняются в духовной культуре нашего народа на 
протяжении многих веков.

Приобщиться к этим ценностям, впитать их из родной литературы вместе со звуками и образа-
ми родного языка —  таков главный смысл занятий родной словесностью в юные годы. Мы стре-
мимся к тому, чтобы ученик породнился через Слово со своим народом вопреки отчуждающим от 
национальных традиций факторам современной культуры.

Древнейшие жанры фольклора, освоенные в 5 классе, позволяют прикоснуться к наиболее ус-
тойчивым, родовым, коренным основам национальной жизни, определяющим отношение рус-
ского человека к окружающему миру и самому себе, к природе и людям. В этом отношении курс 
литературы в 5—6 классах тесно связан с предметом «Родная литература». Теоретические знания 
и читательский опыт, полученные ребятами на уроках литературы, помогут им на уроках родной 
литературы глубже проникнуть в сокровища родной словесности, на каком бы языке та ни созда-
валась. Возможность использовать перекликающиеся темы и содержательные элементы двух учеб-
ных курсов подскажет учителю множество интересных методических решений. Разумеется, связь 
основного курса литературы с предметом «Родная литература (русская)» прослеживается наиболее 
явно. Однако в учебнике литературы 6 класса, как и ранее в 5 классе, русская литература и фольк-
лор выступают в постоянной взаимосвязи с ярчайшими явлениями мировой художественной сло-
весности (включая фольклор и литературу народов России). Особенности русских былин раскры-
ваются на фоне образцов европейского героического эпоса. В разделе учебника «Мифы, легенды, 
предания народов мира» античные мифы соседствуют с русскими, чувашскими, татарскими мифо-
логическими сказаниями. Произведениями разных национальных культур представлены жанры 
социально-бытовой сказки, фантастической повести, баллады и т.д.

В 6 классе главной темой становится история народа, его движение во времени. Изменения в быту, 
события государственной важности, смена форм в искусстве —  всё это отражает литература. В этом 
году повзрослевшим читателям постоянно придётся сравнивать старое и новое, находить в произве-
дениях народной и авторской словесности память о прошлом и стремление к будущему. Ученикам 
предстоит проследить и осмыслить изменения, которые происходят в народной поэзии: от старинных 
жанров (былин и исторических песен) обратиться к недавно появившимся и тем, которые живы в на-
стоящее время (частушке, романсу, анекдоту). Подростки должны будут задуматься о том, как меняет-
ся жизнь народа, как трансформируются его ценности и как это отражается в фольклоре и литературе.

Базовая структура в изложении учебного материала сохраняется в учебнике 6 класса.
Курс, так же как и в 5 классе, делится на разделы, посвящённые фольклорным жанрам, и раз-

делы «По следам…», где помещены литературные авторские произведения. Исключением являет-
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ся раздел «Современный анекдот и его предшественники в литературе и устной речи», в котором 
истоки жанра и его литературные следствия объединены.

В этом году ученики встретятся с ситуацией, когда не литературные жанры и отдельные про-
изведения берут своё начало в фольклоре, а, напротив, фольклорный жанр рождается на литера-
турной основе. С этим связано определённое нарушение логики последствий, неизбежное в слу-
чае изучения поздних жанров народного творчества, таких как романс, анекдот, народная драма. 
Важно привлечь внимание ребят к этим особенностям литературного процесса, хотя сама по себе 
мысль о постоянном взаимообогащении, взаимообмене между литературой и фольклором для них 
не нова. Ещё в 5 классе на нескольких примерах ученики могли увидеть, как фольклорный образ 
или мотив проникает в литературу и, наоборот, из литературы произведение переходит в катего-
рию народных, «теряя» автора и видоизменяясь.

Особое место в содержании курса занимает раздел «Классика на вырост», в котором ученикам 
предлагается знакомство с жанром романа: краткий очерк становления этого жанра в европейской 
литературе предваряет чтение и анализ романа Пушкина «Дубровский».

О содержании учебного материала 6 класса

Учебник 6 класса состоит из следующих основных разделов:

От авторов.

Память слова.

Праздники в народной культуре и их отражение в литературе.

Мифы, легенды, предания народов мира.

По следам мифов, народных легенд и преданий. Мифологические образы и сюжеты в литературе.

Героический эпос.

По следам былин. Героическое в русской литературе разных лет.

Исторические песни и баллады.

По следам народных исторических песен и баллад.

Социально-бытовые сказки.

По следам народной социально-бытовой сказки.

Классика на вырост. Роман — главный литературный жанр Нового времени.

Современные формы бытования фольклора.

По следам частушки и городского романса. Фольклорные жанры и современная литература.

Современный анекдот и его предшественники в литературе и устной речи.

Итоги.

Размышляем о литературе вместе с героями книг.

Прогулки без присмотра.

Словарь литературных терминов.

Вступительный раздел «От авторов» помогает освоить учебный аппарат книги, настраивает на 
продуктивную и доброжелательную работу в классе и дома. Одна из задач этой маленькой глав-
ки —  привлечь внимание родителей к предмету и учебнику, подсказать взрослым те формы, в ко-
торых они могут участвовать в учебном процессе, помогать своим детям в освоении знаний и при-
обретении умений.

Для нашего предмета очень важно ненавязчивое, но систематическое обращение к мнению род-
ных и близких, к их житейскому и читательскому опыту. Ведь литература —  искусство, объеди-
няющее поколения. Умение общаться с автором книги —  часть культуры диалога, важной для об-
щения подростка с окружающими в практической жизни. В свою очередь, опыт взрослых способен 
обогатить восприятие учеником той или иной книги, повлиять на его читательскую оценку. Нами 
предлагаются задания (часто исследовательского и творческого характера), которые рассчитаны 
на участие родителей в их выполнении или помощь старших в поиске материала.

Сохраняются в учебнике 6 класса и подсказки (инструкции по выполнению заданий), которые поз-
воляют родителям при желании грамотно контролировать и организовывать деятельность ученика.

Раздел «Память слова» вводит в содержание учебника, обращает к главной теме года (история 
и историческая память), настраивает на серьёзное и вдумчивое общение с родной словесностью. 
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Пафос уважения к родному слову задан уже первыми художественными текстами, с которыми 
встречается ученик в этом году, —  стихотворениями И. А. Бунина «Слово» и А. А. Ахматовой «Му-
жество». Глубокие, мудрые строки русских поэтов не обещают учения с развлечением. У шести-
классника должно появиться стремление дотянуться, дорасти до понимания смысла величайших 
памятников родной литературы.

Мы стремились и в этом году сохранить в авторских статьях тон дружеского общения с детьми, 
хотя с учётом их взросления этот тон становится более сдержанным, а стиль изложения в большей 
мере приближается к научному, особенно в статьях, посвящённых истории или специфике того 
или иного жанра, классификации литературных явлений, характеристике определённых теорети-
ческих понятий. Доступность изложения при этом обеспечивается наглядностью конкретных при-
меров, краткостью формулировок, отсутствием избыточной иноязычной терминологии.

В разделе «Праздники в народной культуре и их отражение в литературе» мы обращаемся к та-
кой теме, которая позволяет повторить важнейшие итоги 5 класса и связать их с новой ступенью 
обучения. Вопросы и задания, предложенные в учебнике, помогут ребятам вспомнить, что они 
знают о традициях обрядовой поэзии, о её связи с народным бытом. В 5 классе мы преимущест-
венно говорили о календарных обрядах и наблюдали, как развивается тема отношений человека 
и природы в лирике. Семейные обряды и связанные с ними жанры поэзии почти не были затро-
нуты. Поэтому рекомендуем в начале года обратиться к электронным материалам (раздел «Време-
на и нравы», часть 1 «Свадьбы и похороны на Руси»), которые позволяют дополнить знания ребят 
о народной жизни и обрядовой поэзии. Здесь представлены фрагменты литературно-документаль-
ных произведений, изображающих русский быт и традиции, рисующих образы народных испол-
нителей. Здесь же можно услышать фрагменты похоронного плача и свадебного причитания. Ре-
бята смогут заметить переклички поэтического строя этих обрядовых произведений с образами 
народных сказок и лирических песен —  уже хорошо знакомых им фольклорных жанров.

Тему народных праздников и связанных с ними обычаев продолжают литературные произведе-
ния раздела: баллада В. А. Жуковского «Светлана», рассказ И. А. Бунина «Подснежник».

Дополнительно, для углублённой или самостоятельной работы предлагаются стихотворения 
И.С. Никитина «Встреча зимы», П.А. Вяземского «Масленица на чужой стороне», стихотворе-
ния А.А. Фета из цикла «Гадания» и фрагмент о святочных вечерах в семье Лариных из романа 
Пушкина «Евгений Онегин», глава «Егорьев день» из книги И.С. Шмелёва «Лето Господне» (тек-
сты размещены в электронных материалах). Каждое из них позволяет поразмышлять над тем, ка-
кие чувства переживаются человеком в минуты общенародных праздников, как они объединяют од-
ного человека со всем народом. В то же время в каждом предлагаемом для изучения произведении зву-
чат и свои особенные мотивы, важные для авторского замысла: таинственные видения романтической 
души в балладе Жуковского; девичьи мечтания, контрастно оттенённые шутливой оценкой старин-
ных обычаев, —  у Пушкина; мгновенные лирические переживания в миниатюрах Фета; поэзия дет-
ского мировосприятия в рассказе И. А. Бунина.

Раздел, посвящённый мифам, легендам и преданиям, знакомит с древними верованиями, во-
площёнными в образной форме. Ученики читают греческие мифы, изучают их как образец высо-
кой поэзии древних и как источник сюжетов и образов, много веков вдохновлявших на создание 
разнообразных произведений искусства.

Сказания русского народа помогают прикоснуться к тем временам, когда человек чувствовал 
себя единым с природным миром, олицетворял и очеловечивал его стихии.

Мы не предлагаем подросткам знакомства с какими-либо славянскими мифами, так как их ре-
конструкция в научных и литературных источниках имеет ярко выраженный авторский характер. 
Чтение преданий и легенд, сказаний, сохранившихся в русском фольклоре и фольклоре народов 
России, помогает осознать нравственные нормы и ценности, запечатлённые в произведениях не-
сказочной прозы и передаваемые из поколения в поколения.

Объёмный раздел «По следам мифов, народных легенд и преданий» помогает увидеть, как на 
основе таинственных фольклорных сказаний рождаются сюжеты мировой литературы.

Центральные произведения для изучения здесь  повесть Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утоп-
ленница», рассказы И. С. Тургенева «Бежин луг» и А.П. Платонова «Никита». Для самостоятель-
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ного освоения ребятам предлагаются рассказы А.П. Платонова «Корова» и «Цветок на земле», 
а повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», соединяющую данный раздел с ранее изучен-
ным материалом о народных праздниках, шестиклассники могут изучить, выполняя коллектив-
ный проект. В каждом из этих произведений автор создаёт образ мира, в котором красота природы 
пробуждает и вдохновляет лучшие человеческие чувства и стремления: на фоне украинской ночи, 
под соловьиное пение и журчание ручьёв расцветает искренняя любовь Левко и Ганны. В звёздное 
ночное небо устремляются мечты крестьянских мальчиков о далёкой земле, где зимы не бывает, 
их воспоминания о весёлых и страшных или печальных событиях. Народные поверья, легенды, 
былички выступают средством характеристики героев Гоголя и Тургенева. Не случайно светлая 
панночка помогает Левко. Его умение отличить ведьму от других русалок —  признак чистой, 
правдивой души, способной различить добро и зло, совершить правильный выбор. В суеверных 
рассказах мальчиков, выехавших в ночное, также раскрываются индивидуальные черты характе-
ра: поэтичность и чуткость к прекрасному отличает Костю, отвага и чувство юмора, самостоятель-
ность и сила чувств свойственны Павлуше, наблюдательность и хорошая память —  явные досто-
инства Илюши. Так черты народного характера помогает выявить народная поэзия.

Мир природы прекрасен и полон тайн. Тёмные стихии также присутствуют в мире. У Гоголя 
они воплощены не только в колдовстве злой мачехи, но и в корыстолюбии самовлюблённого и слас-
толюбивого головы. Тургенев напоминает о присутствии трагических непостижимых сил в при-
роде и человеческом обществе не только описанием ночных блужданий охотника, но и рассказом 
о порченой Акулине, об утонувшем мальчике Васе, чей голос послышался Павлуше у реки, неожи-
данным финалом —  сообщением о гибели Павла.

Способность сохранять связь с древними поверьями, воспринимать мир не только в свете сво-
ей прагматической пользы, ощущать живые силы мироздания, проникаться сочувствием ко всему 
на свете —  свойство, характеризующее человека как духовное существо. Об этом предстоит вести 
речь, анализируя рассказ А. П. Платонова «Никита».

Важно, чтобы погрузившись в стихию народных поверий, быличек, обрядов, ученики начали 
осознавать, что в мир народных представлений постепенно входят христианские идеалы и образы. 
Олицетворение природных сил уступает место нравственным категориям, действующими лицами 
народной прозы становятся святые, ангелы, праведники. Древнейшие языческие представления 
о матери-Земле гармонично соединяются с христианским образом доброй почвы как символа чело-
веческой души.

Это единство мифологических и христианских представлений мы увидим и в русских былинах 
об Илье Муромце, Микуле и Садко. Предложенные в хрестоматии образцы позволяют получить до-
статочно объёмное представление о русских былинах и их героях, от богатырей старшего поколе-
ния (Микулы и Вольги) до молодого по былинным меркам новгородца Садко. В центре внимания —  
Илья Муромец, в образе которого органично соединилось всё, чем народное сознание наделяет 
идеального героя: сила и удаль, спокойная рассудительность и достоинство, добродушие и незлоби-
вость, преданность своему народу и родной земле. Богатырь с нравственным обликом святого —  во 
многом центральная фигура русского фольклора, объединяющая эпохи, живущая в веках.

Русские былины изучаются в контексте героического эпоса других народов. Школьники знако-
мятся с фрагментами «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, отрывками из «Песни о Нибелунгах», «Бео-
вульфа» и «Калевалы». Такой широкий фон помогает оценить национальное своеобразие былин 
и одновременно увидеть общие черты персонажей героического эпоса, общие способы изображения 
масштабного и монументального эпического мира.

Как и в других разделах курса, русская литература даётся в сопоставлении с образцами литера-
туры мировой. При этом логика подачи материала определяется не национальными пристрастия-
ми, а фактическими особенностями развития мировой литературы. Если в 5 классе можно было го-
ворить о шотландских народных песнях, вдохновлявших Р. Бёрнса, после знакомства с русскими 
лирическими песнями, то при изучении героического эпоса нельзя начать с былин и продолжить 
Илиадой. Явления, принадлежащие к разным эпохам, изучаются в хронологическом порядке, 
хотя речь и не идёт о непосредственном влиянии гомеровского эпоса на формирование славянских 
героических сказаний и песен. 

Историко-хронологический, линейный принцип организации учебного материала способствует 
формированию исторического сознания ученика, представлению о том, что чему предшествовало 
и что за чем следовало, как в реальности развивался народ и формировалась его культура.
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От изучения былин мы переходим к знакомству с историческими песнями и балладами. На не-
скольких ярких примерах покажем ребятам, как отразились в этом жанре подлинные события 
и образы реальных исторических лиц, как отношение к ним всего народа определило характер 
изображения царя Ивана Васильевича Грозного и удалого атамана Ермака, покорителя Сибири.

Разделы «По следам былин» и «По следам народных исторических песен и баллад» развивают 
историко-героическую тему —  в масштабе общенародном или в частной судьбе. 

Баллада М. Ю. Лермонтова «Бородино» и главы поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
продолжают былинные мотивы. Эти произведения роднит с былинами лиро-эпический характер. 
Изображение народного подвига пробуждает в писателе историческую память, вдохновляет на со-
здание торжественного гимна защитникам родины. Тема русского богатырства помогает Лермон-
тову и Твардовскому —  каждому в свою эпоху —  создать образ русского неприхотливого тружени-
ка солдата.

Для углублённого изучения предлагается повесть В. П. Катаева «Сын полка», в которой история 
мальчика-сироты Вани Солнцева становится символическим отражением народной судьбы в воен-
ные годы.

Думы Рылеева «Смерть Ермака» и «Иван Сусанин», пушкинские «Песни о Стеньке Разине», 
прочитанные самостоятельно  в продолжение темы, а также баллада А. К. Толстого «Василий Ши-
банов» покажут школьникам, насколько плодотворно в классической русской литературе обраще-
ние к сюжетам и образам народных исторических песен.

В центре раздела «По следам народных исторических песен и баллад» лермонтовская «Песня про... 
купца Калашникова». Впервые мы с учениками ведём речь об историзме в литературе как замечатель-
ном достижении писателя, о ценности не только яркого, но и психологически достоверного и правди-
вого изображения прошлого, о мастерстве художника, способного проникнуть в быт и нравы ушедшей 
эпохи, воссоздать характер и строй мыслей человека иного времени. В статьях учебника подробно ос-
вещаются религиозные и нравственные представления русских людей XVI—XVII веков, их семейный 
уклад и отношение к своему государю. Это необходимо, чтобы ученикам открылась глубина и правди-
вость художественной картины, созданной М. Ю. Лермонтовым.

Следующий раздел, который изучают шестиклассники, — «Социально-бытовые сказки». Не-
обычно то, что мы отрываем этот тип сказок от волшебных и сказок о животных, изучавшихся 
в 5 классе, но такой подход закономерен и определяется логикой курса, ведь социально-бытовые 
сказки отражают более поздний взгляд на мир, чем сказки волшебные. В них на первый план 
выходит исторически конкретная и социально определённая реальность, хоть и представленная 
в сказочно преувеличенном виде, преображённая вымыслом. В этих сказках господствует не ми-
фологическая поэзия, а социальная мораль, отсюда их поучительность, прямая назидательность 
и сатирический характер, чуждый сказке волшебной. Это явление новой эпохи в истории наро-
да, свидетельство изменений в его самосознании и культуре. На этой новой стадии рождаются 
идеалы социальной справедливости и социальной ответственности, важность которых несом-
ненна и сегодня. Неизменными остаются представления о семейных ценностях гармонии и лада, 
взаимного терпения и уважения членов семьи. Обращение к сказкам других народов подкреп-
ляет представления о своеобразии этого жанра и о сходстве нравственных норм, выразившихся 
в нём.

В разделе «По следам народной социально-бытовой сказки» мы знакомимся с произведения-
ми таких авторов, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков и П. П. Бажов. Работая над этим раз-
делом, следует обратить внимание на социальную проблематику, объединяющую произведения 
писателей. И в то же время очень важно раскрыть индивидуальное своеобразие стиля Щедрина 
и Лескова, обратить внимание ребят на особенности жанра и языка каждого произведения.

Сказка Салтыкова-Щедрина, написанная иносказательным, эзоповым языком, полна иронии. 
Автор использует образы и приёмы народных сказок в сатирических целях. Школьникам предсто-
ит осмыслить роль гротеска и фантастики в создании художественного мира сказки, задуматься 
об авторской позиции: как оценивает писатель возможности народа, воплощённого в образе ве-
ликана-мужика, прокормившего двух генералов? Можно ли считать положительным героем му-
жичину, который сам себя привязывает верёвочкой к дереву по приказу генералов? Вызывает ли 
этот персонаж симпатию? Дополнительные возможности для размышления о позиции Салтыкова-



64

Щедрина, о значении его сатиры предоставляет знакомство со сказками «Дикий помещик» и «Ки-
сель», помещёнными в электронных материалах.

На примере «Левши» юные читатели впервые знакомятся с жанром сказа. Им предстоит осо-
знать драматизм ситуации, описанной Лесковым, обаяние и слабость Левши, русского умельца, 
возвышенного по воле случая и погубленного бесчеловечной действительностью. 

Знакомство со сказовой манерой повествования с художественными возможностями сказовой 
прозы продолжится при изучении уральских сказов П. П. Бажова. В них ярко проявляется свое-
образие устной речи условного рассказчика, органически связанное с определённым взглядом на 
мир: позицией рабочего-горняка, человека из народа, неприязненно относящегося к высшим со-
словиям и сочувственно к работникам, хранителя народной мудрости, знатока легенд и преданий 
Уральской земли. Сказы Бажова позволяют вернуться к теме народных мифов, легенд и преданий. 
Фантастические образы Хозяйки Медной горы, Огневушки-Поскакушки, Полоза и других духов-
хранителей природных богатств Урала уводят в область древнейших мифологических представле-
ний народа, многие сюжеты сказов основаны на преданиях и легендах. Ученики увидят, как раз-
ные жанры фольклора, творчески переработанные писателем, превращаются в новое оригинальное 
художественное произведение —  литературный сказ.

Самостоятельно ребята могут познакомиться с произведениями С. Писахова, Б. Шергина, 
А. Платонова — авторов, стремившихся сохранить мудрость народных сказок и придать новый 
блеск народному меткому и бойкому слову. (Список произведений предлагается в рубрике «Книж-
ная полка» электронных материалов.)

В дополнение к социально-бытовым сказкам в электронных материалах представлены произ-
ведения, связанные с наиболее популярными персонажами фольклорного театра: Разбойником 
и Петрушкой. Социальное противостояние, конфликт сословий и здесь оказывается важной темой, 
решаемой в сатирически-гротескной или в романтически-трагичной гамме. Эти произведения мо-
гут быть предложены ученикам для самостоятельного чтения или использованы для углублённого 
обучения.

Ученики, знакомые уже с театральным искусством, с литературной драмой, в которой действие 
приближено к реальной жизни, смогут оценить условность, схематичность персонажей народного 
театра. Важно раскрыть ребятам эту условность как закономерность эстетики народных публич-
ных зрелищ и площадных, балаганных представлений, помочь прочувствовать своеобразное обая-
ние наивных сюжетов и ходульных персонажей, оценить силу их воздействия на простодушного 
зрителя. Особую роль в мире народной драмы играет исключительная близость актёра и зрителя, 
мастерски вовлечённого в представление. Поэтому работа над этим разделом должна максималь-
но опираться на собственную деятельность ребят. Возможно создание учениками кукол для театра 
Петрушки, инсценирование небольших фрагментов, сочинение собственных опусов в стиле диало-
гов народного театра или монологов раешника. Варианты выразительного чтения и сценического 
исполнения мы предлагаем в электронных материалах, чтобы увлечь ребят этим творческим про-
цессом.

Знакомство с социально-бытовыми сказками и произведениями русской литературы XIX века, 
отразившими социальные противоречия, во многом подготавливают учеников к глубокому воспри-
ятию романа А. С. Пушкина «Дубровский». В нём важнейшую роль играет социальный конфликт, 
мотив недовольства существующим укладом общественной и государственной жизни. «Дубров-
ский» —  первый социальный роман в русской литературе. Его действие разыгрывается в те же вре-
мена, когда получают популярность предания и распространяются народные драмы о заступниках 
и мстителях Разине, Ермаке, безымянном Атамане. Стихия народного гнева, комически вопло-
щённая в драке Петрушки с Капралом и звучащая в грозном призыве «Жги, пали богатого бари-
на!» в финале «Лодки», отражена Пушкиным в сценах зарождающегося бунта в Кистенёвке, в об-
разе Архипа-кузнеца, в истории крепостных, объединившихся в разбойничью шайку. Народные 
сказки, сказки Салтыкова-Щедрина, стихотворения Некрасова —  фольклорное и литературное 
отражение одних и тех же сторон русской действительности. Безусловно, этими сторонами не ис-
черпывается вся русская жизнь, но внимание к ним народного искусства и литературы не случай-
но. В эпоху формирования героического эпоса укрепление нации и защита государства от внеш-
них врагов были средоточием духовной жизни общества —  это проявлялось в народной поэзии 
(и в литературе Древней Руси,  как мы увидим в 7 классе). В Новое время в центр народной жизни 
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становится новый вопрос —  вопрос внутреннего переустройства, преобразования общества на осно-
ве формирующихся представлений о правде и справедливости.

Игнорировать социальную проблематику в романе «Дубровский» невозможно. Ведь и для самого 
автора его роман —  одна из существенных попыток размышления о роли дворянства в современной 
России, о взаимозависимости сословий, о нравственной ответственности вышестоящего перед теми, 
чья жизнь ему «поручена». Пушкин отчётливо раскрывает механизм не только правового и имуще-
ственного, но и нравственного влияния барина на крепостных. У Троекурова дворня избалована, раз-
вращена и раболепна, у Дубровского крестьяне —  упрямые гордецы. Мы часто удивляемся противоре-
чивому поведению Архипа-кузнеца, который людей сжигает живьём и спасает из огня кошку. Но его 
поступок —  отражение поведения Владимира Дубровского, который мечтает над связкой семейных 
писем и вслед за тем приказывает сжечь родовое гнездо. Размах крайних проявлений характера в на-
родном варианте (жалостливый —  жестокий) шире, чем в барском (чувствительный —  решительный), 
но природа этого размаха общая, русская, и взаимосвязь представителей разных сословий несомненна.

Пушкинский роман сближается с народной поэзией и своей романтической авантюрной, любов-
ной линией.

Во многих народных драмах о разбойниках и в разбойничьих песнях, балладах присутствует 
этот мотив. И всегда он звучит трагично. Является ли красная девушка жертвой разбойника или 
его добровольной полюбовницей и сообщницей —  любовь разбойника счастливой быть не может. 
Жестокость и насилие или предательство и безвременная погибель сопутствуют судьбе разбойника 
и обрекают его на горькое одиночество и утрату любимых. Такова правда народной поэзии. В со-
гласии с этой правдой развивается и пушкинский сюжет. Владимир и Маша разлучены не само-
дурством Троекурова и не случайным опозданием мальчишки-посыльного. Неумолимая логика 
судьбы запрещает разбойнику обрести счастье в любви.

Таким образом, анализируя роман «Дубровский», мы показываем не формальное заимство-
вание поэтом сюжетов или образов народного фольклора (кроме использования песни «Не шуми, 
мати зелёная дубровушка…» и пословиц, явных фольклорных элементов в романе нет), а единство 
ценностных ориентаций, сходство проблематики, общность изображения национального характе-
ра в народной поэзии и романе А. С. Пушкина.

В завершение курса мы обращаемся к жанрам наиболее молодым, возникшим в недавнем про-
шлом, и продуктивным сейчас.

Изучение частушки предполагает несколько аспектов: связь с традициями лирической песни 
(сходство тематики, образного строя, выразительных средств); отражение в частушке событий ис-
тории, изменений в жизни народа; использование частушки в лирической поэзии ХХ века.

Знакомство с городским романсом идёт в русле поставленного проблемного вопроса о положи-
тельных и негативных качествах этого явления. На примере нескольких самых известных об-
разцов ребята смогут сформировать собственное отношение к этому популярному жанру. Мы 
знакомим ребят с авторской песней —  наследницей романса в современной городской культуре. 
Подробнее узнать о творчестве бардов ученики могут самостоятельно или под руководством учи-
теля. Мы ограничиваемся кратким обзором этой темы, привлекая те образцы, которые уже могут 
считаться литературной и песенной классикой.

Непростой материал для разговора со школьниками —  анекдот. Но игнорировать этот весьма 
продуктивный и живой жанр было бы нечестно. Мы стараемся обратить внимание ребят на истоки 
жанра, помогаем задуматься о месте анекдота в современном общении людей и научить оценивать 
качество конкретных образцов и уместность обращения к этому жанру.

Завершая двухгодичный курс подробного знакомства с родным фольклором, было бы непло-
хо вернуться к тому, с чего мы начинали в 5 классе, к представлению о самих себе как носителях 
фольклора. Ещё раз в беседе с учениками прийти к осознанию, что каждый из нас, часто не заду-
мываясь об этом, в той или иной мере хранит в своей памяти народные песни, загадки и сказки, 
использует в разных житейских ситуациях пословицы и поговорки, считалки и анекдоты. Каж-
дый из нас опирается на те представления о мире, которые наш народ воплотил в своих былинах 
и легендах. Важно, чтобы ученики гордились своей причастностью к родному фольклору, чтобы 
они интересовались его явлениями  и в современном быту, и в картинах далёкого прошлого, чтобы 
знания, полученные на уроках, научили их ценить талант и творчество своего народа.
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* * *

Предлагаемая учебная линия может использоваться и для углублённого обучения литературе. Во-
первых, программой предусмотрены дополнительные дидактические единицы (литературные произ-
ведения, теоретические понятия, сведения по истории литературы, не входящие в стандарт базово-
го обучения). Этот материал представлен в учебниках. Во-вторых, оригинальный подход позволяет 
изучить литературу на исторической основе и обеспечить фундаментальный характер образования. 
Углублённое обучение предполагает более активное развитие умения сопоставлять отдельные произ-
ведения литературы, а также литературные произведения и произведения других видов искусства, 
чему способствует содержание и методическое сопровождение учебников.

Линия обеспечивает широкий культурологический подход, многообразные межпредметные 
связи, что позволяет активно формировать универсальные компетенции учеников.

На базе данного учебного комплекта можно обеспечить целенаправленное повышение литерату-
роведческой компетентности и/или литературно-творческих способностей ученика, ориентируясь 
на его индивидуальные особенности и образовательные запросы. 

О структуре и рубриках учебника

В учебнике 6 класса сохраняются опробованные в 5 классе подходы к организации учебного ма-
териала. Основные разделы учебника содержат следующие компоненты.

1) Авторские статьи, которые знакомят с тем или иным литературным или фольклорным жан-
ром, представляют личность писателя, сообщают историю создания изучаемого произведения или 
дают к нему комментарий.

2) Тексты художественных произведений, сопровождаемые иллюстрациями.
3) Вопросы и задания по художественному тексту или по изучаемой теме, сгруппированные по-

следовательно от простых к более сложным, от репродуктивных к проблемным. Особо выделены 
задания исследовательского и творческого характера, звёздочкой (*) помечены задания повышен-
ной сложности, «узелком» — те вопросы, которые нацелены на обращение к материалу 5 класса.

Обращаем внимание на новый элемент в системе заданий: «Работаем с электронными материа-
лами». В 5 классе работа с этим ресурсом не регламентировалась в учебнике, учитель мог исполь-
зовать контент в качестве иллюстративного материала или предложить по нему задания и воп-
росы. Разумеется, и теперь характер работы с электронными материалами определяет учитель, 
но мы стремились подчеркнуть возможности систематического использования мультимедий-
ных продуктов и предложить некоторые варианты организации учебной деятельности школьни-
ков с применением этого ресурса. Такие задания помечены особым значком (диск). Естественно, 
в электронной форме учебника весь дополнительный мультимедийный (включая интерактив-
ный) контент будет представлен непосредственно внутри основного текста в виде специальных 
закладок.

4) Итоговые вопросы включают задания тестового типа, требующие точного ответа (в виде сло-
ва или словосочетания). Такие задания могут содержать определение термина, по которому нужно 
указать этот термин или указывать на признак, характеризующий ряд литературных явлений. На-
пример:

Как называется вид комического в искусстве; насмешка, направленная на осуждение и искоренение соци-

альных и нравственных пороков?

В то же время в данную рубрику мы теперь включаем и более сложные вопросы, требующие раз-
мышления и развёрнутого монологического ответа с объяснением собственной позиции.

5) Дополнительные материалы, которые помогают ученикам почувствовать себя путешествен-
никами в огромном мире литературы, науки и искусства —  русского и зарубежного:

 «Книжная полка» —  перечень книг, произведений, которые ученики могут прочитать самосто-
ятельно, чтобы дополнить свои знания по теме.

«Творческие портреты людей искусства» — композиторов, художников, актёров, певцов. Рас-
сказ об их творчестве дополняет представление ребят о судьбе тех произведений фольклора и ли-
тературы, которые ими изучаются. Ведь русские народные песни обретали особенно яркую жизнь 
в исполнении Ф. И. Шаляпина и Л. А. Руслановой, былинные сюжеты многим становились ближе 
благодаря операм Н.А Римского-Корсакова и картинам В. М. Васнецова.
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 «Биографии учёных» —  справочные материалы о знаменитых филологах: исследователях, пе-
реводчиках, собирателях, чей труд позволяет нам сегодня читать записи народных былин и сказок, 
наслаждаться пересказом древнегреческих мифов на родном языке, узнавать о памятниках антич-
ной и средневековой литературы и т.д. В учебнике 6 класса представлена информация о таких де-
ятелях науки, как Н. И. Гнедич, П. Н. Рыбников и А. Ф. Гильфердинг, Н. А. Кун, С. С. Гейченко.

 «Учимся понимать язык искусства» — рубрика, в которой ребятам предлагаются репродукции 
картин, фотографии скульптурных памятников, а также вопросы и задания для размышления 
о них. Эта рубрика служит эстетическому развитию учеников и помогает им осознать своеобразие 
литературы в ряду других искусств.

В 5 классе в ряду дополнительных справочных материалов была представлена рубрика «О сло-
варях», знакомившая ребят с разными типами словарей и учившая пользоваться ими. Теперь, 
в 6 классе, её сменила рубрика «Об энциклопедиях», в которой представлены некоторые, очень 
разные и интересные для шестиклассников издания энциклопедического характера. Это такие 
книги, как «Жизнь животных» А. Э. Брэма и знаменитые труды Л. П. Сабанеева об охоте и рыбной 
ловле, двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира» и первая в России монографическая Лер-
монтовская энциклопедия и т.д. Знакомство с этими изданиями соответствует широте увлечений 
современных подростков, помогает им найти новые источники знаний в интересующей их области, 
оно должно вызвать интерес к книжному миру в целом, уважение к труду людей, составивших та-
кого рода своды сведений в разных областях человеческого знания.

Новая рубрика в учебнике, на которую следует обратить внимание, —  «Самостоятельная ра-
бота». В каждом разделе мы предлагаем одно или два небольших произведения, анализ (сопоста-
вительный анализ) которых ученики могут выполнить самостоятельно (тексты помещены в элек-
тронных материалах). Некоторые сведения или вопросы в пояснении к этой рубрике должны 
помочь ученикам сориентироваться и связать этот новый для них материал с тем, что они уже изу-
чили и освоили. Конечно, на практике учителю предстоит принять решение о том, как будет орга-
низована эта работа. Самостоятельный анализ может быть выполнен учениками в классе и предъ-
явлен для обсуждения товарищам. Такая работа может быть опережающей (для самых сильных), 
а также контрольной, итоговой по изучаемой теме. Можно предложить её в качестве домашнего 
задания всем ученикам или некоторым. Учитель планирует эту деятельность в зависимости от ко-
личества времени, которым он располагает, учитывая возможности своих учеников и их интерес 
к предмету. Если необходимо, учитель может организовать обычную коллективную работу в клас-
се над произведениями этой рубрики, а для самостоятельного анализа предложить что-то другое.

Обязательны для чтения в классе вслух только тексты художественных произведений. Худо-
жественное произведение должно быть в центре внимания на уроке. В учебнике есть подробные 
развёрнутые статьи, в которых раскрывается смысл литературного произведения, или перечис-
ляются признаки жанра, или характеризуются средства художественной выразительности. Они 
дают образцы размышления о литературе и помогают получить нужные сведения в готовом, кон-
центрированном виде. Естественно, такую возможность нужно использовать на уроке. Перечитать 
статью учебника несколько раз, пересказать её бывает необходимо тем ученикам, кто по каким-то 
причинам осваивает материал самостоятельно (отставшим из-за болезни или тем, кто медленнее 
других схватывает новую информацию и т.д.). Но, если вы считаете, что ученики могут сами найти 
в тексте выразительные средства, выявить признаки жанра и раскрыть смысл художественного 
произведения,  не тратьте время урока на чтение статьи учебника, а предложите ученикам озна-
комиться с ней дома в порядке самоконтроля (для того чтобы убедиться, что найденное самосто-
ятельно закреплено и дополнено). Составить тезисы статьи, сформулировать её главную мысль, 
определить позицию авторов учебника по тому или иному вопросу, составить план-вопросник по 
содержанию, проиллюстрировать наглядным материалом (рисунками, слайдами, фотография-
ми), пересказать сжато, сформулировать вопросы, на которые в статье нет ответа, выразить своё 
отношение к размышлениям авторов, привести аргументы за или против их концепции, допол-
нить перечень приведённых примеров, внести поправки и уточнения, наконец, написать свою 
собственную статью на ту же тему в противовес или в дополнение данной в учебнике —  вот только 
некоторые формы и способы работы с этим материалом, которые можно применять на уроках ли-
тературы. Важно добиться того, чтобы ученик сознательно и активно относился к предложенным 
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в учебнике статьям, владел разными способами запоминания, критического осмысления, воспро-
изведения и реконструирования изучаемого материала.

С другой стороны, нерационально использовать учебник с таким богатым содержанием и мето-
дическим сопровождением только в качестве хрестоматии. Содержание статей, иллюстративный 
ряд и методический аппарат учебника созданы в рамках единой, целостной концепции, охваты-
вающей законченный этап литературного образования. Работа с учебником позволяет добиться 
системности и целостности в организации обучения, проложить целесообразный путь познания 
и освоения родной литературы. Многие переклички, параллели, логические связи, задуманные ав-
торами программы, будут открываться постепенно, по мере освоения курса, по мере накопления 
читательского опыта и знаний ребят.

Остановимся на двух особых разделах учебника: «Размышляем о литературе вместе…» и «Про-
гулки без присмотра». Напоминаем, что, хотя они расположены в конце каждой книги, реальное 
время и место работы с ними определяет учитель.

В 6 классе мы продолжаем рассуждать о сложных вопросах вместе с литературными героями. 
Но персонажами детских книг их уже не назовёшь, ведь романы Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» написаны не только для детей. Это вполне 
взрослые книги, хоть их герои —  ровесники учеников. В этом году Том и Гек помогут нам освоить 
сложнейшее понятие литературного рода, научиться понимать специфику эпоса, лирики и дра-
мы, а также разобраться, что такое читательская интерпретация и где подражание литератур-
ным образцам превращается в эпигонство. Конечно, в беседе о таких сложных и интересных ве-
щах текст, помещённый в учебнике, только стартовая площадка, только точка опоры. Чем больше 
примеров приведёт учитель, чем больше мнений об этом выскажут ученики, тем содержатель-
нее пройдёт такой урок, тем глубже будет освоена очередная проблема, связанная с законами ис-
кусства.

Раздел «Прогулки без присмотра» включает фрагменты произведений для дополнительно-
го, внеклассного чтения и обсуждения в классе. Задача этого раздела —  расширить круг читатель-
ских интересов школьников, широко представить мировую литературу, классику во всём её разно-
образии. Но скомпоновано содержание «Прогулок» вовсе не хаотично, не случайно. Так, в 5 классе 
темы «Прогулок» «В мире сказки» и «Да здравствуют приключения!» соотносились с ведущими 
темами основного курса, прежде всего дополняли представления о литературных наследниках на-
родной волшебной сказки с её авантюрным сюжетом и фантастическим колоритом. Ряд произведе-
ний также продолжал тему взаимоотношений человека и животных, звучавшую в разделах «Сказки 
о животных» и «Басни». В 6 классе связь «Прогулок» с основным курсом ещё очевиднее. В произ-
ведениях, отобранных для раздела, изображаются разные исторические эпохи, а иногда те истори-
ческие лица, которые предстают перед нами в старинных сказаниях и русских былинах, историче-
ских песнях и преданиях. Так, «Путешествие во времени» позволяет углубиться в главную пробле-
му года —  становление народа, его исторические судьбы —  и дополнить её в философском плане. Что 
нужно человеку в прошлом? Почему он жадно стремится заглянуть в будущее? Каков эффект столк-
новения разных стадий развития природы и цивилизации? Готовы ли мы к тем возможностям, кото-
рые предоставляет стремительное развитие науки и т.д. К таким размышлениям должны направить 
читателей вступительные статьи «Прогулок», а также творческие задания, предложенные к ним. 
(Естественно, учитель вправе, исходя из интересов и возможностей шестиклассников, отобрать из 
предложенных произведений одно или некоторые и конкретизировать вопросы.) Мы по-прежнему 
даём увлекательные отрывки из каждой книги, но отдельной аннотации к ним уже не предлагаем. 
Составление такой аннотации, или викторины по тексту, или шутливых вопросов и игровых заданий 
(где это уместно), или заданий на поиск дополнительной информации по конкретной книге и т.п. мо-
жет стать творческим заданием для тех, кто читает быстрее и больше других и готов помочь учителю 
в проведении уроков внеклассного чтения. 

Первую книгу завершает «Словарь литературных терминов». Он значительно расширен в срав-
нении с 5 классом. Кроме новых понятий, здесь даны термины, уже знакомые ученикам, но опре-
деления их дополнены и подкреплены новыми примерами. Полный текст словаря помещён в элек-
тронном виде. Работа со словарём ведётся систематически и актуализируется в особенности при 
выполнении тестовых заданий и при первичном освоении того или иного термина.



69

Выделенные в тексте учебника цветным фоном определения литературных терминов собраны 
вместе в словаре. Но не всегда определения эти совпадают буквально. Так и должно быть. Подоб-
ные разночтения (всегда лишь внешние —  не существенные, не нарушающие научной достоверно-
сти и корректности информации) приучают не зазубривать, а понимать смысл термина, при необ-
ходимости формулировать определение самостоятельно. Учеников, которые этому научились, не 
собьют с толку небольшие расхождения в формулировках заданий ЕГЭ или разные варианты по-
становки одного и того же вопроса в дискуссии.

И наконец, хочется ещё раз обратить внимание учителей на визуальный ряд учебника. Красоч-
ность и яркость книги не самоцель, хотя нам очень хотелось, чтобы уже своим оформлением учеб-
ник внушал радостное, бодрое настроение, пробуждал живые чувства.

Условные знаки и цветовая подложка, рамки и разные шрифты помогают разнообразить текст, 
выделять в нём разные содержательные пласты, легче ориентироваться в объёмном учебном мате-
риале. Иллюстрации,  не только те, которые снабжены комментарием, но и те, что даются «просто 
так», помогают стимулировать образное мышление подростков, подстегнуть их фантазию, усилить 
эмоциональный отклик на прочитанное, особенно если учитель не упускает эти возможности, не 
проходит мимо любимых детьми «картинок».

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
И МЕТОДИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ В 6 КЛАССЕ

Воспитательный потенциал учебника для 6 класса определяется в первую очередь патриотичес-
кой темой, которая в этом годовом курсе является ведущей. Любовь к родной земле формируют раз-
делы, посвящённые героическому эпосу (в том числе русским былинам) и продолжению героичес-
кой темы в литературе. Образы защитников Отечества, воплощённые в поэтическом слове, должны 
увлечь ребят своим примером, пробуждая в них отвагу и мужество, преданную любовь к Отчизне.

Другой важной темой в 6 классе стала социальная тема. Многие разделы учебника предлагают шес-
тиклассникам поразмышлять об устройстве общества, социальной роли человека, его ответственности 
перед другими людьми, о справедливости и законах, о неравенстве и взаимопомощи. Ключевым произ-
ведением года является роман А. С. Пушкина «Дубровский», но к освоению его многомерной пробле-
матики ребят готовит работа над социально-бытовыми сказками, сатирическими сказками М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, обращение к страницам русской и европейской истории в разделе «Прогулки без 
присмотра». В работе над этой темой учитель, опираясь на статьи учебника, будет формировать у под-
ростков основы гражданского сознания и ответственного поведения, способность конструктивно пере-
живать противоречия социального устройства, сопоставляя современность с картинами прошлого.

Воспитательным потенциалом обладают также вопросы и задания учебника. Они систематически 
направляют внимание учеников на этические проблемы, предлагают осмыслить изображённое пи-
сателем в свете нравственного идеала, выработанного народом, определить собственное отношение 
к ситуациям и героям. В 6 классе ребятам уже следует внимательнее относиться к мотивам челове-
ческих поступков, осознавать причины тех или иных действий литературных героев. На формирова-
ние такой чуткости направлены многие вопросы и задания, а также комментарии к произведениям 
(например, подробный разбор сцены визита Троекурова к князю Верейскому в романе «Дубровский», 
анализ последних сцен романа, раскрывающих суть нравственного выбора главных героев, и др.).

Дополнительные рубрики учебника воспитывают в шестиклассниках любознательность, инте-
рес к окружающему миру. Так, рубрика «Об энциклопедиях» сменяет в 6 классе рубрику «О слова-
рях» (5 класс), предлагая пытливому уму знакомство с самыми разными сферами действительно-
сти —  от мифологических сказаний разных народов до мира животных, от охотничьих традиций 
до литературного творчества одного автора (Лермонтова).

Среди заданий, предлагаемых ученикам, отметим творческие, проектные и задания повышен-
ной сложности. Их можно использовать не только для развития предметных компетенций, но 
и для воспитания таких качеств, как умение делать осознанный выбор (школьник учится этому, 
определяя, задание какого уровня он готов выполнить, правильно оценивая свои возможности), 
способность работать в группе, нести ответственность за свою часть общей работы.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

В 6 КЛАССЕ

Согласно Примерной основной образовательной программе материально-техническое обеспече-
ние процесса изучения литературы должно включать наличие:

•  учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогичес-
ких работников;

•  лекционных аудиторий;
•  помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
•  информационно-библиотечных центров с рабочими зонами, оборудованными читальными за-

лами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
•  административных и иных помещений, оснащённых необходимым оборудованием, в том чис-

ле для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Все помещения должны обеспечиваться комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские прина-
длежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым ин-
вентарём.

С целью реализации требований Федерального государственного образовательного стандар-
та, Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования и Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы учебно-методический комплект для 6 класса 
включает:

•  учебник в печатной и электронной формах (авторы А. В. Гулин, А. Н. Романова);
•  программу курса (5—9 классы; автор-составитель А. Н. Романова);
•  методическое пособие (автор А. Н. Романова);
•  рабочую программу (автор-составитель А.Н. Романова);
•  дополнительные электронные материалы к учебнику, размещённые на сайте издательства 

«Русское слово» (русское-слово.рф). Материалы содержат аудиозаписи изучаемых произведе-
ний или выразительное чтение их фрагментов; художественные тексты для самостоятельного 
изучения; тренажёры, позволяющие проконтролировать качество усвоения изученного мате-
риала; репродукции картин русских художников и сведения о литературных музеях России.

Данный учебно-методический комплект по литературе позволяет организовать обучение как на 
базовом, так и на углублённом уровне.
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