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Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями, примерной федераль-

ной программой по литературе Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., Мамонова 

И.В. Литература. Рабочая программа М.: «Просвещение», 2011, а также Примерной про-

граммой воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 

2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап-

реля 2016 г. № 637-р). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях: мета-

предметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозна-

чены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-

ре, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить её, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, произведений древнерусской литературы, литературы XVIII 

века, произведений русских писателей XIX—XX веков, произведений литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лите-

ратурного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

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

шанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа; умение вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР. НАПРАВЛЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И 

ЖАНРЫ» (вводный урок) 

      Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литера-

турного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное 

в жанре. Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и 

жанра в античных поэтиках (Аристотель) и манифестах западноевропейского классицизма 

(Н. Буало). Понятие о художественном мире литературного произведения. Основные ли-

тературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей 

XI—XV веков. Городские и пустынные монастыри. Идейное содержание произведения. 

Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литера туры. Сочета-

ние исторического, бытового и чудесного в житии. Отношение к власти в миру и в мона-

стыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость героя. Отражение композици-

онных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом 

очерке Б. К. Зайцева. Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. 

Житийный герой. Стиль «плетения словес». Развитие речи. Сочинение-описание по кар-

тине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Наблюдение над особенностями 
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стиля художественного текста на примере сопоставления фрагмента очерка Б. К. Зайцева 

и фрагмента «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. Сочинение-эссе «По-

чему Сергия Радонежского называли „ангелом русской земли“?» Связь с другими видами 

искусства. Житийное и иконописное изображения человека в древнерусском искусстве. 

Иконописные изображения Сергия Радонежского, Бориса и Глеба. Икона «Троица Ветхо-

заветная» А. Рублёва. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Внеклас-

сное чтение. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и 

государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека». 

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор) 

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент). Г. Р. Дер-

жавин. «Бог» (фрагмент). В. А. Жуковский. «Теснятся все к Тебе во храм...». А. С. Хомя-

ков. «Воскрешение Лазаря». А. К. Толстой. «Благовест», «Благословляю вас...». К. Р. 

«Молитва». Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Про-

блема предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в ду-

ше человека. Тема восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородично го  цикла. Ис-

кусство как воплощение Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духов-

ной поэзии. Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века. Теория 

литературы. Духовная поэзия. Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с 

примерами из произведений русской духовной поэзии. Связь с другими видами искусства. 

Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко, А. А. Иванова, И. Н. Крамского, Н. Н. Ге и др. 

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ (Практикум) 

Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. Выраже-

ние собственного отношения к героям, событиям, изображённым в произведении. Осо-

бенности эссеистического стиля (на примере образцов эссе, принадлежащих известным 

писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. Со-

ставление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат (на мате-

риале произведений древнерусской литературы). 

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 

Ж.-Б. МОЛЬЕР 

Слово о писателе. Комедия «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта. Пробле-

матика комедии. Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа госпо-

дина Журдена. Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое 

своеобразие произведения. Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблема-

тика. Развитие речи. Чтение по ролям эпизода. Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тар-

тюф, или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Н. М. КАРАМЗИН 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм как литературное направле-

ние. Особенности изображения мира и человека в литературе сентиментализма. Отраже-

ние художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл названия произведе-

ния. Система образов персонажей. Роль повествователя. Психологизм. Внимание автора 

повести к душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. 

Художественная функция портрета, пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Кон-

фликт истинных и ложных ценностей. Темы сословного неравенства, семьи, любви. 

Смысл финала повести. Особенности языка. Теория литературы. Сентиментализм. Психо-

логизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. Развитие речи. Письменная работа об 

особенностях изображения человеческих характеров в литературе сентиментализма. Связь 

с другими видами искусства. Портретная живопись сентиментализма («Бедная Лиза» О. 

А. Кипренского, «М. И. Лопухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. Боровиковского). Опера Л. 
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А. Десятникова «Бедная Лиза». Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно авто-

ру?», «Остров Борнгольм», «Наталья, боярская дочь». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А. С. 

Пушкина. История создания романа. «История Пугачёва» и «Капитанская дочка». Соот-

ношение исторического факта и вымысла. Изображение исторических событий и судеб 

частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачё-

ва. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв и Екатерина. Тема милости и спра-

ведливости. Гринёв как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. Литератур-

ные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринёв и Швабрин. Тема долга и че-

сти. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Особен-

ности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная функция сна Гринёва, порт-

рета, пейзажных описаний. Теория литературы. Исторический роман. Образ историческо-

го события. Фольклорные традиции. Эпиграф. Развитие речи. Сопоставительный анализ 

описаний Пугачёва в «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочке». Анализ жанрового 

своеобразия произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, соци-

альной, нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского ха-

рактера. Темы, сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. Со-

ставление плана сочинения, подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения соб-

ственных суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления со-

держания произведения. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Сон». Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. Основные образы и настроения стихотворений. Ли-

рический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина природы. Фило-

софская проблематика. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Особенно-

сти композиции. Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как романтиче-

ский герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики героя. События в жизни героя. 

Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолю-

бивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Об-

раз монастыря и образ кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. Романтизм. Романтическая по-

эма. Трагическое. Эпиграф. «Вершинная» композиция. Форма исповеди. Развитие речи. 

Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная характеристика Мцыри как ро-

мантического героя. Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. 

«Боярин Орша». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности конфликта, основ-

ные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. Чтение писем в 

начале комедии и в финале как композиционный приём. Смысл названия и эпиграфа. Об-

раз типичного провинциального уездного города. Обобщённые образы чиновников. Сати-

рическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её художественном мире. 

Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характе-

ров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Траги-

ческое и комическое в пьесе. Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая 

комедия. Гипербола. Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы. Развитие речи. Состав-

ление плана анализа эпизода драматического произведения. Письменная характеристика 
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образа Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной постановке комедии. Со-

чинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. При-

мерная последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным 

главам (на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной функции эпиграфа в литера-

турном произведении. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Слово о писателе. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сюжета. 

Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир берендеев как отражение авторского пред-

ставления о сути национальной жизни. Символика образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема 

любви в пьесе. Лирическое начало в драматическом произведении. Тема «горячего серд-

ца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание трагизма 

и жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки». Теория литературы. Художе-

ственный мир. Фольклорные традиции. Пьеса-сказка. Пролог. Развитие речи. Рецензия на 

театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского. Связь с другими видами искус-

ства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Внеклассное чтение. А. Н. Остров-

ский. «Свои люди — сочтёмся». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции рассказа. Су-

ровое осуждение жестокой действительности. Нравственный максимализм писателя. При-

ём контраста в рассказе. Двойственность изображённых событий и поступков персонажей. 

Историческая действительность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ 

героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная эволюция 

Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл названия. Теория лите-

ратуры. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания. Развитие речи. Письменный ответ 

на вопрос о художественной функции приёма «рассказ в рассказе». Внеклассное чтение. 

Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобра-

зие сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль 

пейзажа и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и способы её выраже-

ния. Теория литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. Развитие речи. Составле-

ние плана сопоставительной характеристики персонажей. Сочинение-эссе по одному из 

афоризмов М. Горького. Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Пес-

ня о Соколе», «Старуха Изергиль». 

А. А. БЛОК 

Слово о поэте. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». Художе-

ственный мир поэзии Блока. Основные образы и настроение лирического героя стихотво-

рения «Девушка пела в церковном хоре...». Образ России и картина русской жизни в сти-

хотворении «Россия». Теория литературы. Лирический герой. Символ. Развитие речи. Вы-

разительное чтение стихотворений наизусть. Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Русь». 

М. А. БУЛГАКОВ 

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Нравственно-философская и социальная проблематика повести. Тема «нового че-

ловека». Особенности художественного мира повести. Изображение реалий послереволю-

ционной действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, художе-

ственных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного 
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эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения. 

Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. Развитие речи. 

Устная характеристика литературного персонажа. Устные оценочные суждения об экспе-

рименте профессора Преображенского. Письменный отзыв об экранизации повести. Вне-

классное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич». 

ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от внешнего пространства 

жилища, внутреннего убранства помещения в эпических и драматических произведениях. 

Интерьер как место действия, средство создания картины мира и образа персонажа. Инте-

рьер как средство выражения авторского отношения. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», 

«Кто стрелял?», «Смерть и воин»). История создания поэмы. Особенности сюжета. Свое-

образие жанра «книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ 

автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. Василий Тёркин как во-

площение русского национального характера. Соединение трагического и комического в 

поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка 

поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности. Теория литературы. Сюжет. По-

эма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и комическое. Характер. Вне-

классное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(Обзор) 

А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...». 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». Е. А. Евтушенко. «Хотят ли русские войны...». В. С. Вы-

соцкий. «Он не вернулся из боя». В. Л. Кондратьев. «Сашка». Жанровое многообразие 

произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы памяти и преемствен-

ности поколений. Теория литературы. Проблематика. Жанр. Развитие речи. Письменный 

отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной войне. Составление антологии 

«Поэты о Великой Отечественной войне». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рас-

сказа. Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в рус-

ской литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое начало и традиции житийной лите-

ратуры. Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. Развитие речи. Сочинение — описа-

ние народной жизни с использованием цитирования. Составление плана анализа жанрово-

го своеобразия рассказа. Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 

СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ (Практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну социальную 

группу. Черты социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный образ в лите-

ратурных произведениях. Подготовка развёрнутого плана сочинения об образах русских 

солдат в поэме А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (или об образах русских крестьян в 

рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор»). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Э. ХЕМИНГУЭЙ 

Слово о писателе. Повесть «Старик и море». Изображение человека, оказавшегося в экс-

тремальной ситуации. Образ старика Сантьяго. Особенности описания моря. Философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести. Теория литературы. Повесть. Сюжет. 

Эпизод. Философская проблематика. Символ. Развитие речи. Сочинение о символических 

образах. Выразительное чтение фрагментов. Словесное рисование иллюстраций к повести. 

Внеклассное чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 
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АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(Практикум) 

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности. 

Примерный план анализа жанрового своеобразия литературного произведения. Обнару-

жение признаков (и текстов) разных жанров в произведении (на материале классного и 

внеклассного чтения). 

ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

Данте Алигьери. «Любимой очи излучают свет...». Ф. Петрарка. «Промчались дни мои, 

как бы оленей...». У. Шекспир. «Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши зерка-

ло покажет...», «Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...». А. С. Пушкин. «Сонет» («Суро-

вый Дант не презирал сонета...»), «Мадонна». Ш. Бодлер. «Что скажешь ты, душа, одна в 

ночи безбрежной...». 

П. Верлен. «О, жизнь без суеты! Высокое призванье...». В. Я. Брюсов. «Сонет к форме». И. 

Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». В. И. Иванов. «Венок сонетов». История со-

нета как твёрдой стихотворной формы. Разновидности сонета («итальянский», «француз-

ский», «английский»). Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. Спосо-

бы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов. Теория литературы. Сонет. Стро-

фика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок сонетов. Развитие речи. Выразительное чтение 

наизусть сонета. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ (Обзор) 

В. А. Жуковский. «Война мышей и лягушек» (фрагменты). Козьма Прутков. «Помещик и 

садовник», «Путник», «Современная русская песнь». Д. Д. Минаев. «Поэт понимает, как 

плачут цветы...». А. П. Чехов. «Летающие острова». Пародия как комическое подражание 

художественному произведению. Бурлеска и травестия как два классических типа паро-

дии. Элементы пародии в произведениях мировой классической литературы. Пародии на 

литературные жанры и жанровые разновидности. Теория литературы. Пародия. Бурлеска. 

Травестия. Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения музыкаль-

ного и изобразительного искусства. 

 

9 класс 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ; НАПРАВЛЕНИЯ 

(Вводный урок) 

Особенности художественного мира писателя и литературного направления.  

Литературный процесс. Литературные эпохи. Стадии развития всемирной литературы. 

Фольклор и литература. Литература светская и литература духовная. Основные литера-

турные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Обзор) 

Анакреонт. Стихотворение «Сединой виски покрылись, голова вся побелела...». 

Эсхил. Трагедия «Прометей прикованный» (фрагменты). 

Древнегреческая литература, её периодизация. Архаический период. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Басни Эзопа. Лирика Анакреонта. Классический период. Древне-

греческий театр. Трагедии Эсхила, Еврипида, Софокла. Мифологические темы и образы в 

древнегреческой литературе. Особая роль героического и трагического. Господство сти-

хотворной формы. Древнегреческая поэзия в переводах В. А. Жуковского, Н. И. Гнедича. 

Теория литературы. Род. Жанр. Канон. Героическое. Трагическое. Эпическая поэ-

ма. 

Развитие речи. Сообщения о древнегреческом театре и о «вечных» образах древне-

греческой литературы. 

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Обзор) 

Катулл. Стихотворение «И ненавижу, и люблю...». 
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Гораций. Ода «К Мельпомене». 

Овидий. «Метаморфозы» (фрагменты «Филемон и Бавкида», «Пигмалион»). 

Марциал. Эпиграммы «Если сограждан...», «И предатель ты...».  

Периодизация римской литературы. Влияние древнегреческой мифологии и лите-

ратуры. Римское ораторское искусство. Речи Цицерона. Лирика Катулла. Поэма Вергилия 

«Энеида». Поэзия Горация, Овидия. Басни Федра. Сатирические произведения Петрония, 

Ювенала, Апулея. Эпиграммы Марциала. Римская поэзия в русских переводах. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Идиллия. Эпиграмма. Развитие речи. Сооб-

щения о «вечных» образах римской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Средние века как особая эпоха в истории мировой литературы. Система ценностей, 

сформированная под влиянием христианства. Сословный характер и назидательность 

средневековой литературы. Народная культура (героический эпос, поэзия, народные бал-

лады). Клерикальная литература. Рыцарская, или куртуазная литература (лирические про-

изведения, романы). Городская литература. 

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Дан-

товская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Особая магия чисел. Нрав-

ственная проблематика поэмы. Тема поиска истины и идеала. Тема страдания и очищения. 

Образы Данте и Вергилия. Идеальный образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская 

литература. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Композиция. Аллегория. Идеал. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. 

Связь с другими видами искусства. Симфоническая поэма П. И. Чайковского 

«Франческа да Римини». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характеристика периодов. Древ-

нерусская литература и фольклор. Основные жанры древнерусской литературы (летопи-

сание, духовное красноречие, житие, хождение), их каноны. Влияние древнерусской лите-

ратуры на литературу последующего времени. Особенности русской литературы XVII ве-

ка. Образы и мотивы литературы Древней Руси в искусстве и литературе XIX— XX веков. 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ». «Слово...» как величайший памятник литерату-

ры Древней Руси. История открытия «Слова...». Время создания памятника. Проблема ав-

торства. Историческая основа памятника, его сюжет. Особенности жанра и композиции. 

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

земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово»Святослава и основная идея про-

изведения. Фольклорная символика. Соединение языческой и христианской образности. 

Язык и ритм произведения. Переводы и переложения «Слова...». 

Теория литературы. Воинская повесть. Лирические и исторические отступления. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ «Слова...» и описания событий похода 

князя Игоря, изложенных в Ипатьевской летописи. Сопоставление древнерусского и сред-

невекового эпоса. «Песнь о Роланде» (сюжет, композиция, герои, идейное звучание). Ана-

лиз эпизода. Сочинение-эссе. Связь с другими видами искусства. Жизнь «Слова о полку 

Игореве» в изобразительном (В. М. Васнецов, М. В. Добужинский, В. Г. Перов, В. А. Фа-

ворский, И. И. Голиков и др.) и музыкальном искусстве (опера А. П. Бородина «Князь 

Игорь»). 

Внеклассное чтение. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина» (фрагменты). 

 

РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ (Практикум) 

Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. Содержа-

ние и структура реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. 

Принципы отбора материала и способы его включения в текст реферата. 
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ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Этапы художественной культуры Возрождения. Происхождение термина «Возрож-

дение». Новая гуманистическая идеология. Интерес к человеку, его физической и духов-

ной природе. Античность как одна из основ художественной культуры Возрождения. Воз-

рождение в Италии, Франции, Испании, Англии. Северное Возрождение. 

У. ШЕКСПИР. Слово о поэте. Трагедия «Гамлет» (фрагменты). Трагический ха-

рактер конфликта. Проблемы смысла жизни, долга и чести, нравственного выбора. Гамлет 

как рефлектирующий герой. Проблема бездеятельности Гамлета. Осознание героем необ-

ходимости возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни 

как театра. Художественная функция приёма «пьеса в пьесе» («Мышеловка»). Образ Офе-

лии. Смысл финала. 

Теория литературы. Трагическое. Проблематика. «Вечные» проблемы. «Вечные» 

образы. 

Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. Отзыв о театральной или 

кинематографической версии трагедии. 

Связь с другими видами искусства. Фильм режиссёра М. Козинцева «Гамлет». 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Отелло». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ 

Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и культуре. Термин «Просве-

щение». Убеждённость в особой роли просвещения, знаний в общественном развитии. 

Идея «естественного человека». Франция как центр культуры Просвещения. Деятельность 

энциклопедистов. Литературные направления эпохи (барокко, классицизм, сентимента-

лизм, предромантизм). Просвещение в Германии (И.-В. Гёте, Ф. Шиллер). 

И.-В. ГЁТЕ. Слово о поэте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о 

докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Композиция произведения. Роль прологов. 

Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяво-

лом как «бродячий» сюжет. Смысл договора Фауста и Мефистофеля. Жажда познания и 

деятельности как свойство человеческого духа. Образ Маргариты. Тема любви и красоты. 

Символический смысл слепоты главного героя. Жанровое своеобразие «Фауста». 

Теория литературы. «Бродячий» сюжет. «Вечный» образ. Трагедия. Пролог. 

Развитие речи. Сочинение-эссе о «вечных» темах в литературе. 

Внеклассное чтение. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

Пиндар. «Первая истмийская ода» (фрагменты). 

Ф. Малерб. «Ода королеве». 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величе-

ства Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (фрагменты). 

П. Сумароков. «Ода на суету мира». 

Н. Радищев. «Вольность». 

А. С. Пушкин. «Вольность». 

В. В. Маяковский. «Ода революции». 

История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной поэтике классицизма. 

Развитие и переосмысление жанра оды в литературе. 

Теория литературы. Ода. Классицизм. «Высокий» стиль. Архаизмы. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ на 

вопрос о соответствии оды классицистическому канону. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его ос-

новные черты. Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского 

Просвещения (А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, Ф. Прокоповича, М. В. Ломоносо-

ва, А. П. Сумарокова). Реформа русского стихосложения. Становление русской драматур-

гии и театра в XVIII веке (драматические произведения А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизи-
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на). Творчество Н. М. Карамзина. Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, 

И. А. Крылова). Классицизм в других видах искусства. Мозаики М. В. Ломоносова. Порт-

ретная живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого. Архитектурные ансамбли в усадьбах 

Кусково, Останкино, Архангельское (Москва); дворцовые и парковые ансамбли Царского 

Села, Павловска. 

Г. Р. ДЕРЖАВИН. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Объявление люб-

ви», «Фелица» (фрагменты), «Властителям и судиям», «Памятник».Своеобразие художе-

ственного мира поэзии Державина. Восприятие всего сущего как оправданного свыше. 

Жизнеутверждающий характер поэзии. Изображение жизни во всём её многообразии. 

Представления поэта о подлинных жизненных ценностях. Гражданский и нравственный 

максимализм. Темы природы, дружбы, любви, поэта и поэзии. Философская проблемати-

ка. Особенности державинской сатиры. Традиционное и новаторское в поэзии. 

Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный мир. Предметный мир. 

Философская лирика. Сатира. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов стихотворений. 

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», «Евгению. Жизнь 

Званская». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Исторические события и научные открытия первой половины XIX века и их отра-

жение в литературе. Появление понятия «всемирная литература». Становление нацио-

нальных литератур, оформление сводов сказаний разных народов. Интерес к универсали-

зации и взаимообогащению, освоению национальной самобытности других народов. 

Внутренний мир личности и изображение драматических последствий столкновения лич-

ности с реальным миром в произведениях романтиков. Романтическая концепция двоеми-

рия. Начало эпохи классического реализма. Исследование реальности в разных аспектах 

как основной принцип реалистического искусства. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА (Обзор) 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (фрагменты). 

Дж. Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

Э. А. По. «Ворон». 

Концепция мира и человека в романтическом искусстве. Противопоставление дей-

ствительности («страшного мира») романтическому идеалу, миру мечты (романтическое 

двоемирие). Романтический герой. Осознание героем недостижимости идеала (романтиче-

ская ирония). Система жанров в литературе романтизма. Особенности романтического 

стиля. Романтический пейзаж. Психологизм в романтической литературе. Использование 

формы дневника, исповеди. Фольклорные традиции в искусстве романтизма. Националь-

ное своеобразие немецкого, английского, французского, американского романтизма. Ро-

мантизм в живописи (Э. Делакруа, Ф. Рунге и др.), музыке (Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. 

Шопен и др.). 

Теория литературы. Романтизм. Романтическое двоемирие. Романтический герой. 

Романтический пейзаж. Романтическая новелла. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах её 

выражения. Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира роман-

тического произведения. Рецензия на одно из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежного романтика. Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков. 

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман «Ковалер Глюк». А. Шамиссо «Удивительная 

история Петера Шлемиля». Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». А. Дюма. «Ко-

ролева Марго». Ф. Купер. «Последний из могикан». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература и её связь с национальной историей. Осмысление русской ли-

тературой ценностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм как литератур-

ное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Зарождение реа-
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лизма в русской литературе. Национальное самоопределение русской литературы. Русская 

литература первой половины XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы первой половины XIX века (свобода, нравственные иска-

ния человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека, образ «маленького человека»). Литературная 

жизнь в первой половине XIX века. Литературные общества, кружки, журналы. Роль ли-

тературы в формировании русского литературного языка. 

В. А. ЖУКОВСКИЙ. Обзор жизни и творчества. Стихотворение «Невыразимое», 

элегия «Море». Основные темы, мотивы и образы поэзии В. А. Жуковского. Своеобразие 

художественного мира. Традиции сентиментальной литературы в лирике поэта. Лириче-

ский герой, его восприятие мира. Темы любви и поэтического вдохновения. Нравственно-

философская проблематика. Своеобразие романтизма Жуковского. Жуковский-

переводчик. 

Теория литературы. Лирический герой. Романтизм. Развитие речи. Подбор цитат к 

сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение основных по-

нятий, связанных с анализом художественной формы и художественного содержания ли-

рического стихотворения (лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, 

система образов, язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный план целост-

ного анализа лирического произведения (на материале изученных или самостоятельно 

прочитанных стихотворений В. А. Жуковского и др.). 

А. С. ГРИБОЕДОВ. Обзор жизни и творчества. Комедия «Горе от ума».История 

создания и публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализма 

в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенно-

сти конфликта. Социальная и нравственная проблематика пьесы. Чацкий как необычный 

«резонёр» и предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ Софии и женские образы в комедии. Образ социальной среды. 

Фамусовское общество, его основные представители. Художественная функция второсте-

пенных и внесценических персонажей. Своеобразие композиции. Особая роль монологов 

в комедии. Герои-антиподы и герои-двойники. Отсутствие классической развязки. Смысл 

финала. Авторская позиция и способы её выражения. Образность и афористичность языка 

комедии. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик героев. Традиции ба-

сен И. А. Крылова, вольный стих. Конкретно-историческое и вневременное в комедии. 

«Вечные» темы и «вечные» образы. «Горе от ума» на русской сцене. Комедия «Горе от 

ума» в критике: И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и внесцениче-

ские персонажи. Проблематика. Традиции и новаторство. Речевая характеристика персо-

нажа. Вольный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чац-

кого или Фамусова. Составление речевой характеристики одного из персонажей. Пись-

менный ответ на вопрос о жанровом своеобразии комедии. Работа над конспектом статьи 

И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Молчалины». 

 

А. С. ПУШКИН. Биография и творчество. Стихотворения «Вольность», «К Чаада-

еву», «Деревня», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Ро-

няет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Мадонна», «Бесы», «Осень», «По-

эту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», 
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«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Поэтическое новаторство Пушкина, транс-

формация традиционных жанров в пушкинской лирике (ода, сатира, элегия, послание). 

Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на 

разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика Пушкина 

и романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в поздней лирике. 

Тема памяти. Проблема нравственного идеала. Реалистическое осмысление действитель-

ности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. Образно-стилистическое богатство 

лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, романтизма и реалистические 

тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в русской 

поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. Тема-

тика. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный анализ 

жанрового своеобразия стихотворения. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Сочинение по одной из «вечных» тем в лирике А. С. Пушкина. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан», «Каменный гость». 

Трагедия «Моцарт и Сальери».«Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Са-

льери. Своеобразное решение темы творчества. Нравственная проблематика произведе-

ния. Образ «чёрного человека». «Моцарт и Сальери» в контексте цикла «маленьких траге-

дий». Теория литературы. Трагедия. Новаторство. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решения «вечных» тем в од-

ной из «маленьких трагедий». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой», «Каменный гость». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания романа, первоначальный 

замысел и его эволюция. Своеобразие жанра и композиции «свободного романа». Един-

ство эпического и лирического начал. Основные темы лирических отступлений. Сюжет-

ные линии романа. Художественная функция «Отрывков из путешествия Онегина».Роль 

эпиграфов, предисловия, писем героев, сна Татьяны. Образ Онегина и тип «лишнего чело-

века» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» автора. Автор 

и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Темы любви, дружбы, творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и энцикло-

педизм романа. Картины жизни русского общества. «Онегинская строфа». Особенности 

языка романа, сочетание высокой и низкой лексики. Роман «Евгений Онегин» в критике: 

В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина», статьи восьмая, девятая (фрагмен-

ты). Ф. М. Достоевский. «Речь о Пушкине». 

Теория литературы. Роман в стихах. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. 

«Онегинская строфа». Эпиграф. Реализм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. Составление 

плана устного ответа об особенностях композиции романа в связи с его жанром. Подбор 

цитат к сочинению по одной из тем пушкинской лирики, получивших развитие в романе. 

Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Домик в Коломне». 

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и 

функциях в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана 

сочинения о роли лирических отступлений в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евге-

ний Онегин». 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ (Обзор) 

К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, 

и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 
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А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый 

дождичек...». 

Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный ха-

лат...». 

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX ве-

ка. Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-

«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 

Теория литературы. Золотой век русской поэзии. Развитие речи. Реферат об осо-

бенностях художественного мира одного из поэтов пушкинской поры. 

ЖАНР ЭЛЕГИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

Т. Грей. «Сельское кладбище». 

Н. А. Некрасов. «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). История 

жанра элегии. Античная элегия. Возрождение элегии в поэзии сентиментализма. Харак-

терные черты предромантической и романтической элегии. Традиции элегической поэзии 

в русской литературе. 

Теория литературы. Элегия. Сентиментализм. Романтизм. Развитие речи. Реферат 

об особенностях художественного мира романтических элегий А. С. Пушкина. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Биография и творчество. Стихотворения «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Смерть Поэта», 

«Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой бли-

стает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучнои грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Прощай, немытая Россия...», «Родина», «Про-

рок».Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и 

идеалу. Жажда любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова. Лирика Лермон-

това и романтизм. Философская глубина и исповедальный характер лермонтовской лири-

ки. Природа и человек. Тема Родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. 

Реалистические тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема молодости и старости. Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и 

образы лермонтовской лирики в русской поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Сочинение о своеобразии романтической символики в лири-

ке М. Ю. Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Смысл заглавия. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенно-

сти повествования. Композиция произведения, её роль в раскрытии образа Печорина. Ху-

дожественная функция предисловий. Печорин в ряду других героев романа (Максим Мак-

симыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вер-

нер, Вулич). Приём двойничества. Тема любви и женские образы в романе. Мастерство 

пейзажных описаний, портретных характеристик. Приёмы психологического изображе-

ния. Смысл финала. Черты романтизма и реализма в романе. Роман «Герой нашего време-

ни» в критике: В. Г. Белинский. «„Герой нашего времени“, сочинение М. Лермонтова» 

(фрагменты). 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психологический роман. Пси-

хологизм. Форма исповеди. Форма дневника. Вершинная композиция. Кольцевая компо-

зиция. Психологический портрет. Пейзаж. 

Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочинению о художественной 

функции пейзажа в романе. Подготовка вопросов к дискуссии по повести «Фаталист». Со-

чинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». 
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КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные части 

(структура) произведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция 

повествования. Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий композици-

онный принцип. Примерный план анализа композиции эпического произведения (на ма-

териале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова). 

Н. В. ГОГОЛЬ. Биография и творчество. Повесть «Шинель». Повесть «Шинель» в 

контексте цикла «петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, челове-

ческого (гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщённый образ «значительно-

го лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. Гуманистический 

пафос повести. Авторская позиция и способы её выражения. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького человека». 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике повести 

и об авторской позиции. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет». Поэма «Мёртвые души» (первый 

том). История создания поэмы. Ориентация на традицию западноевропейской прозы и 

трёхчастную композицию «Божественной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра 

и композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как сюжетная ос-

нова повествования. Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков и чинов-

ников, средства их создания. Художественная функция «Повести о капитане Копейкине» 

и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия поэмы. Социальная и 

нравственная проблематика. Образ Руси. Символическое значение образа дороги. Гого-

левская программа духовного возрождения России, авторская интерпретация поэмы в 

книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Художественное своеобразие прозы 

Гоголя (художественная деталь, приём контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и 

лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Гоголь и русская литерату-

ра. 

Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма. Худо-

жественный мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. Вставные 

тексты. Символ. Оксюморон. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического отступле-

ния. Подбор цитат по указанной теме. Письменный ответ на вопрос, связанный с пробле-

матикой поэмы. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

(фрагменты), «Авторская исповедь». 

АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. За-

крепление навыка выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, повестей, писем, 

стихотворений и др.). Примерный план анализа вставного текста в эпическом произведе-

нии. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из вставных текстов в ранее 

изученных произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. 

ЖИЗНЬ ДУШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Обзор) 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди» (фрагменты). Пушкинские и гоголевские тра-

диции в изображении русской жизни и русского человека. Тема «маленького человека». 

Образы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских людей. Поиск незыблемых 

нравственных ценностей. Приёмы изображения внутреннего мира. 

Теория литературы. Традиция. Авторская позиция. Развитие речи. Письменная ра-

бота об особенностях решения «вечной» темы в литературном произведении. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение знаний о художественном мире литературного произведения. Художе-

ственный мир литературного произведения и художественный мир литературного направ-

ления. Доминанты художественного мира писателя. Примерный план характеристики ху-

дожественного мира литературного произведения (на материале ранее изученных произ-

ведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (Обзор) 

Л. Н. Андреев. «Город». 

Ф. К. Сологуб. «Маленький человек». 

В. В. Набоков. «Рождество». 

Обобщение сведений о традиционных темах, образах и мотивах в русской литера-

туре. Гуманистический пафос произведений русской классики. Проблемы взаимоотноше-

ний человека и социальной среды, судьбы человека и его частной жизни. Развитие темы 

«маленького человека» в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Традиция. Проблематика. Тематика. Развитие речи. Устный 

ответ на вопрос об особенностях проблематики (или тематики) литературного произведе-

ния. 

 

Реализация предметной области ОДНКНР через учебный предмет «Литература» 

Интеграция литературы и ОДНКНР в основной школе закладывает необходимый фунда-

мент для достижения следующих целей: 

- передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности; 

- возможность эстетического и этического самоопределения; 

- формирование гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способ-

ности осознанного отнесения себя к родной культуре);  

- развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного 

в устной и письменной форме; 

- развитие потребности в осмыслении прочитанного;  

- формирование художественного вкуса.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. 

 

предмет класс Содержание учебного предмета 

(тема по программе) 

Вопросы духовно-нравственного 

воспитания в рамках ОДНКНР 
Литература 8 А.Н. Островский Пьеса «Сне-

гурочка». 

Фольклорно-мифологическая 

основа сюжета. Жанровое 

своеобразие «весенней сказки». 

Мир берендеев как отражение 

авторского представления о 

сути национальной жизни. 

Символика образа Ярилы. Об-

раз Снегурочки. Тема любви в 

пьесе. Лирическое начало в 

драматическом произведении. 

Тема «горячего сердца». Обра-

знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готов-

ность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступ-

ках, поведении 

 

понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества 
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предмет класс Содержание учебного предмета 

(тема по программе) 

Вопросы духовно-нравственного 

воспитания в рамках ОДНКНР 
зы Купавы, Мизгиря и Леля. 

Символический смысл финала. 

Сочетание трагизма и жизне-

утверждения. Своеобразие 

языка «весенней сказки». 

      Теория литературы. Худо-

жественный мир. Фольклорные 

традиции. Пьеса-сказка. Про-

лог. 

      Развитие речи. Составление 

плана и подбор цитат к устной 

характеристике мира беренде-

ев. 

литература 8 А.Т. Твардовский Поэма «Ва-

силий Теркин» (главы «Пере-

права», «Два солдата», «По-

единок», «Кто стрелял?», 

«Смерть и воин»). Символич-

ность бытовых ситуаций. 

Фольклорные традиции. Свое-

образие языка поэмы. Сочета-

ние разговорного стиля и афо-

ристичности. 

воспитание уважения к символам 

России, государственным празд-

никам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, про-

живающих в родной стране, об-

ращая внимание на их воплоще-

ние в литературе 

литература 9 А.С. Пушкин Поэма «Цыганы». 

«Цыганы» как романтическая 

поэма. Конфликт между «есте-

ственной» жизнью «диких» 

людей и цивилизацией. 

знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готов-

ность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступ-

ках, поведении 
литература 9 А. В. Кольцов 

      «Разлука», «Лес». «Вечные» 

темы в поэзии пушкинской по-

ры. Картины русской жизни. 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов; 

понимание эмоционального воз-

действия искусства; осознание 

важности художественной куль-

туры как средства коммуникации 

и самовыражения 
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Тематическое планирование 

Воспитание на уроке происходит через  

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующее позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности. 

• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке воспитывающей информа-

цией (о принятых в обществе нормах этики и морали, о нравственных и безнравственных 

поступках людей, о памятниках мировой и отечественной культуры, об особенностях 

межнациональных и межконфессиональных отношений, о проблемах здоровья и вредных 

привычек, о трагедии войн и техногенных катастроф, о других экономических, политиче-

ских или социальных проблемах общества) – инициирование обсуждения этой информа-

ции, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения 

к ней.  

• Использование на уроке интерактивных форм работы учащихся: дискуссий 

(которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га, учета и уважения иных точек зрения), групповой работы или работы в парах (они учат 

школьников командной работе, конструктивному взаимодействию с другими детьми, 

принятию решений и ответственности за них, переживанию за общий результат работы).   

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принци-

пы учебной дисциплины и самоорганизации.  

(см.: Рабочая программа воспитания. Модуль «Школьный урок») 

 

Воспитывающий потенциал содержания 

 формирование представления об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы 

 воспитание готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважения прав, свобод и законных интересов других людей; мотивация к актив-

ному участию в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в ли-

тературных произведениях; 

 воспитание уважения к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, куль-

туры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения про-

изведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-

жённым в художественных произведениях; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; воспитание 

готовности оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; формирование активного неприятия асоциальных поступков, свободы и от-

ветственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства 
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 формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимания эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений; осознания важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимания 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тради-

ций и народного творчества; стремления к самовыражению в разных видах искусства; 

 создание условий для овладения языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладения основными навыками исследовательской деятельности с  

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков; 

 формирование умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании об-

разов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осо-

знавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно про-

читанные литературные произведения; 

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; фор-

мирование потребности во взаимодействии в условиях неопределённости, открытости 

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

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей. 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение 1 

2. Древнерусская литература.  4 -1 РРЛ 

3. Духовная традиция в русской поэзии 2 – 1 РРЛ 

4. Практикум 2 – 1 РРЛ 

5. Зарубежная литература XVII века. 3 

6. Русская литература XVIII века  3 

7. Русская литература XIX века  27 – 4 РРЛ 

8. Русская литература XX века  23 – 2 РРЛ 

9. Зарубежная литература   XX века 5 

 ИТОГО 70 – 9 РРЛ  

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

  1. Античная литература 3  
2. Литература Средних веков 2  

3. Древнерусская литература 5 

4. Литература эпохи Возрождения 3 

5. Жанр оды в мировой литературе 1 

6. Русская литература XVIII века 3 
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7. Зарубежная литература первой половины XIX века. Худо-

жественный мир романтизма 
3  

8. Русская литература первой половины XIX века 39  

9. Поэты пушкинской поры 2 

10 Жанр элегии в мировой литературе 2 

11 Литература XIX века 33 

12 Литература XIX века. 

Жизнь души в произведениях русской литературы XIX 

века 

2 

13. Русская литература XX века. 

Гуманистическая традиция в русской литературе XX века 
2 

14. Подведение итогов 1 

 Итого 102ч. 

 


