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1. Пояснительная записка

Рабочая программа обязательного учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с требованиями 
пункта 32.1 ФГОС ООО положения о рабочих программах обновленных ФГОС ООО МОКУ «Вторая Рождественская 
средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» и с учетом федеральной рабочей программы 
Федеральной ООП ООО.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 
истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 
Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 
культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 
художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.
Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 
произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 
справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 
произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
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читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 
жизненного и читательского опыта.
Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом 
литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 
эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей 
русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 
направлены на достижение планируемых результатов обучения.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который 
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 
образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 
видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно
воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 
числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения:
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними;
- индивидуальная и коллективная проектная деятельность.

Цели изучения учебного предмета «Литература»
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 
самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности;
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- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 
речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 
давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 
высокие нравственные чувства у человека читающего.

Место учебного предмета, курса «Литература» в учебном плане ООП ООО
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 
для изучения.
Учебным планом на изучение название предмета отводится 204 часа: в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.
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Предмет Классы/кол-во часов (в неделю/год)
8 класс 9 класс

Литература 3/102 3/102

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:
- привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизация познавательной 
деятельности обучающегося;
- устанавливать доверительные отношения между учителем и обучающимися, способствующие позитивному 
восприятию требований и просьб учителя;
- побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке своего отношения по поводу 
получаемой на уроке социально-значимой информации;
- высказывать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам детей в контексте содержания
учебного предмета « »;
- привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества;
- проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные ориентации ученика.

2. Содержание учебного предмета, курса «Литература» (8-9 класс)
8 класс

Введение. 1 ч
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 
творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество. 3 ч
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
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«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная ... », «Вдоль по улице метелица метет ... », «Пугачев в темнице», 
«Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 
частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком ... ». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
Из древнерусской литературы 2 ч
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество литературы XVII в.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 
(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
Из русской литературы 18 века. 4 ч
Денис Иванович Фонвизин.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная 
и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. 
Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.
Из русской литературы 19 века 33 ч
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 
декабристов.
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«К***». («я помню чудное мгновенье ...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень 
сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 
пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в 
художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 
создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 
частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев - жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 
Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. 
Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 
представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и 
для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 
сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая 
поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 
драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 
Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, 
немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 
вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма 
выражения авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений) .
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония 
писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 
Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 
Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).
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Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий, Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 
средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 
воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 
Роль антитезы в композиции произведении.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)
А.С. Пушкин «Цветы последние милей ... »; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет 
«Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами ... ». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Из литературы 20 века 17 ч
Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- 
рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
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«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса,,,»
Иван Сергеевич Шмелев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально - 
биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"». 
Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 
иронического повествования о прошлом. Проект.
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).
Тэффи.
Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).
Михаил Михайлович Зощенко.
Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).
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Михаил Андреевич Осоргин.
Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 
Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие 
представлений).
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 
сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос
приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции 
(развитие понятий).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. 
Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют ... »; 
А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. Проект.
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический 
жанр искусства (развитие представления).
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи 
мне, скворец, уголок ... »; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия ... ».
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России ... » (отрывок); З.Н. Гиппиус 
«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо ... ». Общее и индивидуальное в 
произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений).
Из зарубежной литературы 8 ч
Уильям Шекспир
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные 
проблемы» в творчестве У. Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи ... », «Увы, мой стих не блещет новизной ... ».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Мещанин во дворянстве». (обзор с чтением отдельных сцен). ХVII в. - эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Франции. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
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невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные исто
ки смеха Ж.- Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 
«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 
устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
Д.Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Теория литературы. Роман (развитие представлений).
Обобщение изученного в 8 классе. 1 ч

9 класс
Введение. 1 ч
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова.
Из древнерусской литературы (3 ч)
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 
жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 
произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
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Из литературы XVIII века. 10 ч 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 
стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 
Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 
интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 
Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 
литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Из литературы XIX века. 54 ч
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в 
русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря.
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 
Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 
символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и 
дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 
русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 
образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 
вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 
невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных 
героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 
мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 
(развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 
литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 
Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 
романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, 
не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 
(начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 
«приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 
плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 
Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: 
сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 
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пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).
Из литературы второй половины XIX века.
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 
склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 
понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 
маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из русской прозы XX века. 28 ч
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской 
усадьбы. Лиризм повествования
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 
Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 
повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 
героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Много образие 
направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, 
о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 
чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 
образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 
стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 
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Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке 
и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», 
«Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, 
о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сологуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 
выражающий переживания, мысли, настроения человека.
Из зарубежной литературы.
Античная лирика.
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Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, 
духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 
Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 
знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 
аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 
языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), 
сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 
Просвещения.
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«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 
«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 
трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 
движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ 
к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 
любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 
Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 
вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Обобщение изученного в 9 классе (1ч)

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литература» (8-9 класс)
3.1 Личностные результаты освоения учебного предмета
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоя шее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов;
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

3.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета.
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности;
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процесс 
е достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач:

- смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

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

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий.

3.3 Предметные результаты освоения учебного предмета
8 класс
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1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от 
текста научного, делового, публицистического;

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт про- изведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом про- изведения; объяснять своё понимание 
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 
стиля писателя, определять их художественные функции;

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 
баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 
символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
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аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; афоризм;
- рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 
учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению);
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо - 
жанровую специфику изученного художественного произведения;

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про- изведения художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных 
ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 
вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора 
и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение- 
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
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8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 
методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа 
познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 
учите- ля и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 
литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- ной и исследовательской деятельности и публично 
представлять полученные результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 
задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.

9 класс
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в 
формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной 
литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
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обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 
учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его 
родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 
лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 
персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 
риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
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- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса 
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому 
литературному направлению);

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. 
Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 
произведений;

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо
жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения сопоставлять 
произведения, их фрагменты (с учётом внутри- текстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка;

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные про- изведения художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных 
ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и 
письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 
оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение- 
рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
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собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 
способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 
также средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 
учите- ля и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 
литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- ной и исследовательской деятельности и уметь публично 
презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно
справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных 
фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; при- менять ИКТ, соблюдая правила 
информационной безопасности.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета
8 класс (2 часа * 34 недели = 68 часов)

№ Тема учебного занятия Кол-во ЭОР/ ЦОР
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п/п часов

Введение 1ч

1 Русская литература и история. 1 РЭШ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3 ч

2
В мире русской народной песни (лирические, 
исторические песни). Отражение жизни народа в 
народной песне.

1 РЭШ

3 Мир частушки. 1 РЭШ

4 Предания как исторический жанр русской народной 
прозы. « О Пугачёве», « О покорении Сибири Ермаком» 1 РЭШ

Из древнерусской литературы 2ч

5
Житийная литература как особый жанр. «Повесть о 
житии и о храбрости благородного и великого князя 
Александра Невского»

1 РЭШ

6 Вн. чт. Повесть «Шемякин суд». 1 РЭШ
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Из русской литературы 18 века 4 ч

7 Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и 
нравственная проблематика комедии. 1 РЭШ

8 Панорама действующих лиц. Элементы классицизма в 
комедии. 1 РЭШ

9 Назначение человека и его роль в жизни общества. 
Уроки Стародума. 1 РЭШ

10 Дискуссия. Простакова: «госпожа бесчеловечная» или 
«заботливая мать»?

1 РЭШ

Из русской литературы 19 века 33 ч

11 А. С. Пушкин. Отношение к истории и исторической 
теме. «История Пугачёва» (отрывки). 1 РЭШ

12
Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое 
своеобразие произведения. Истоки формирования 
личности Гриднева (анализ глав I-II)

1 РЭШ

13 Проблемы чести, достоинства, нравственного выбора в 
романе. Гринев и Швабрин (разбор глав III-V) 1 РЭШ

14 Пугачев и народ в романе (разбор глав VI,VII) 1 РЭШ
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15 Средства характеристики героев романа на примере глав 
VIII-XII. 1 РЭШ

16 Образ Маши Мироновой. Смысл названия романа. 1 РЭШ

17
Обобщение по роману А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка». Литературная игра с элементами 
тестирования.

1 РЭШ

18 Урок развития речи. Классное сочинение по роману 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 РЭШ

19

А.С. Пушкин. Тема «дружества святого» в 
стихотворении «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор»). Мотивы дружбы, прочного союза и единения 
друзей.

1 РЭШ

20
Человек и природа в стихотворениях А.С. Пушкина. 
Стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье»), 
«Туча».

1 РЭШ

21 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 1 РЭШ

22 «Мцыри»: образ романтического героя. Воспитание в 
монастыре. 1 РЭШ
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23 «Мцыри»: особенности композиции поэмы. Роль 
описаний природы. 1 РЭШ

24 Урок развития речи. Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 1 РЭШ

25
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая 
комедия. Идейный замысел и особенности композиции 
комедии.

1 РЭШ

26 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью 
Россию. 1 РЭШ

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. 
Хлестаковщина как общественное явление. 1 РЭШ

28 Чиновники на приеме у ревизора. Финал комедии, его 
идейно - композиционное значение. 1 РЭШ

29 Обобщение по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 1 РЭШ

30 Урок развития речи. Классное сочинение по комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор». 1 РЭШ

31 Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы 
«маленького человека». 1
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32 Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст». 
Мечта и реальность в повести «Шинель». 1 РЭШ

33 Тестирование по творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова и Н. В. Гоголя. 1 РЭШ

34
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города». 
Отношение автора к современной ему 
действительности.

1 РЭШ

35
Сатирическая направленность «Исто рии одного го рода» 
М.Е.Салтыкова-Щедрина.

1

РЭШ

36 Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Защита 
беззащитных. 1 РЭШ

37 Нравственные проблемы в рассказе Н.С. Лескова 
«Старый гений» Защита беззащитных. 1 РЭШ

38 Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои. 
Социально - нравственные проблемы рассказа. 1 РЭШ

39
«После бала». Художественное своеобразие рассказа. 
Контраст как основной художественный прием в 
рассказе.

1 РЭШ
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40
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению 
«Нравственные проблемы в рассказе Л. Н. Толстого 
«После бала».

1 РЭШ

41

Поэтический час. Поэзия родной природы. А.С.
Пушкин «Цветы последние милей», М.Ю. Лермонтов 
«Осень», А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 
«Поле зыблется цветами».

1 РЭШ

42 А. П. Чехов. «О любви» как история упущенного 
счастья. 1 РЭШ

43
Урок внеклассного чтения. «Маленькая трилогия» А. 
П. Чехова как цикл рассказов о футлярных людях. 
«Человек в футляре».

1 РЭШ

Из литературы 20 века 17 ч

44 Нравственные проблемы в рассказе А. И. Куприна «Куст 
сирени». 1 РЭШ

45 Урок-диспут «Что значит быть счастливым?» 1 РЭШ

46
А. А. Блок. «Россия»: история и современность.

Цикл стихотворений «На поле Куликовом».
1 РЭШ
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47 О.Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса,,,» 1 РЭШ

48 Рассказ Ивана Шмелёва «Как я стал писателем». 
Воспоминание о пути к творчеству.

1 РЭШ

Писатели улыбаются

49
М. А. Осоргин. Слово о писателе. М. А. Осоргин. 
Сочетание реальности и фантастики в рассказе 
«Пенсне».

1 РЭШ

50
Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 
исторических событий в рассказах Теффи, О.Дымова, 
А.Аверченко.

1 РЭШ

51 Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира 
и юмор в рассказах. РЭШ

52 Рассказ М. Зощенко «История болезни». Смешное и 
грустное в рассказах. 1 РЭШ

Произведения о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

53 Урок - концерт. Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне. 1 РЭШ
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54
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 
Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах, поворотах 
истории.

1 РЭШ

55 Василий Теркин - защитник родной страны. Правда о 
войне в поэме. 1 РЭШ

56 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 
Тестирование. 1 РЭШ

57
В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы в рассказе 
«Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический характер рассказа. 1

РЭШ

58 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Неудачница». 1 РЭШ

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе

59
Поэтический час. Русские поэты о Родине, родной 
природе и о себе (И Анненский, Д. Мережковский, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов).

1
РЭШ

«Мне трудно без России»

60 Поэтический час Поэты «русского Зарубежья» об 
оставленной Родине (Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон

1 РЭШ
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Аминадо, И Бунин).

Из зарубежной литературы 8 ч

61 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». 1 РЭШ

62 Конфликт как основа сюжета драматического 
произведения. «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. 1 РЭШ

63 Сонеты Уильяма Шекспира. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. 1 РЭШ

64 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. 1 РЭШ

65 Общечеловеческий смысл комедии «Мещанин во 
дворянстве». Черты классицизма в комедии Мольера. 1 РЭШ

66 В. Скотт. «Айвенго» как исторический роман. 1 РЭШ

67 Д. Сэлинджер. Слово о писателе. Роман « Над пропастью 
во ржи». 1 РЭШ

68 Итоговый урок-игра «Путешествие по стране 
Литературии 8 класса». 1 РЭШ
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9 класс (3 часа * 34 недели = 102 часа)

№
п/п

Тема учебного занятия Кол-во 
часов

ЭОР/ ЦОР

Введение (1 ч)
1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека.
1 РЭШ

Из древнерусской литературы (3 ч)
2 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
1 РЭШ

3 Художественные особенности «Слова.». Центральные образы 
«Слова.». Образ Игоря.

1 РЭШ

4 Идейный смысл произведения. Развитие речи. Подготовка к 
домашнему сочинению.

1 РЭШ

Из русской литературы XVIII века (10 ч)
5 Лекция. Общая характеристика русской литературы 18 века. 

Классицизм.
1 РЭШ

6 М. В. Ломоносов-реформатор русского языка. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния».

1 РЭШ
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7 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения.

1 РЭШ

8 Г. Р. Державин- поэт-философ. Обличение несправедливости в 
стихотворении «Властителям и судиям».

1 РЭШ

9 Тема поэта и поэзии в лирике Г. Р. Державина. «Памятник». Мысль 
о бессмертии поэта. Урок-размышление.

1 РЭШ

10 Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник.»).. 
Лекция.

1 РЭШ

11 Н. М. Карамзин. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 
Внимание писателя к внутренней жизни человека.

1 РЭШ

12 Утверждение общечеловеческих ценностей. Главные герои повести. 1 РЭШ

13 Н. М. Карамзин. «Осень» как произведение сентиментализма 1 РЭШ

14 Тестирование «Литература 18 века в восприятии современного 
читателя»

1 РЭШ

Из русской литературы XIX века (54ч)
15 Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. 

Понятие о романтизме. Лекция.
1 РЭШ

16 В. А. Жуковский - поэт-романтик. «Море», «Невыразимое» 
Границы выразимого в слове и чувстве. Практикум.

1 РЭШ
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17 В. А. Жуковский. «Светлана» .Особенности жанра баллады. 1 РЭШ

18 В. А. Жуковский. «Светлана». Нравственный мир главной героини 
как средоточие народного духа и христианской веры.

1 РЭШ

19 А. С. Грибоедов. «Личность и судьба драматурга. Лекция. 1 РЭШ

20 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности 
композиции.

1 РЭШ

21 Проблематика и конфликт комедии. Фамусовская Москва 1 РЭШ

22 Чацкий в системе образов комедии. Чацкий в поединке с обществом. 1 РЭШ

23 «Век нынешний» и «век минувший» в комедии. Нравственный 
конфликт комедии...Урок-дискуссия.

1 РЭШ

24 Смысл названия комедии. Язык комедии. Новаторство и традиции в 
комедии.

1 РЭШ

25 «Горе от ума» в критике. И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 
Обучение конспектированию.

1 РЭШ

26 Развитие речи. Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»

1 РЭШ

27 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и 
друзья в творчестве поэта.

1 РЭШ
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28 А. С. Пушкин. Лирика петербургского, южного и Михайловского 
периодов: «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». Проблема свободы, 
служения родине. Тема свободы и власти.

1 РЭШ

29 А. С. Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил; любовь 
ещё, быть может.». Адресаты любовной лирики поэта. Семинар.

1 РЭШ

30 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк». Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии. Практикум.

1 РЭШ

31 А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам.» и другие 
стихотворения.

1 РЭШ

32 А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.»: 
самооценка творчества в стихотворении..

1 РЭШ

33 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема 
«гения и злодейства»

1

1

РЭШ

34 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как новаторское произведение. 
Творческая история романа. Онегинская строфа. Обзор содержания.

1 РЭШ

35 Главные мужские образы романа. Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского.

1 РЭШ

36 Главные женские образы романа. Татьяна Ларина - нравственный 
идеал Пушкина. Татьяна и Ольга

1 РЭШ

37 Эволюция взаимоотношений главных героев. Анализ двух писем.. 
Практикум.

1 РЭШ
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38 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1 РЭШ

39 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия 
русской жизни. Семинар.

1 РЭШ

40 Роман «Евгений Онегин» в зеркале критики. Конспектирование 
критической статьи из книги В. Белинского «Сочинения А.С. 
Пушкина»

1 РЭШ

41 Развитие речи. Классное сочинение по роману А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»

1 РЭШ

42 М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики поэта. Мотивы вольности и одиночества в лирике 
поэта. Лекция

1 РЭШ

43 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. Поэтический дар как 
символ избранности и как источник страдания.

1 РЭШ

44 Любовь как страсть, приносящая страдания, в лирике поэта. 
«Нищий», «Расстались мы, но твой портрет.», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю.».

1 РЭШ

45 Тема родины в лирике поэта. Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 РЭШ

46 Контрольное тестирование за первое полугодие. 
(Обобщение изученного.)

1 РЭШ

47 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый 
психологический роман. Своеобразие сюжета и композиции 
романа.

1 РЭШ

44



48 Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа 
Печорина в главах « Бэла» и « Максим Максимыч»

1 РЭШ

49 Журнал Печорина как средство самораскрытия его характера. (главы 
«Тамань», «Княжна Мери»).

1 РЭШ

50 Философско-композиционное значение повести «Фаталист» Мотив 
предопределения и судьбы.

1 РЭШ

51 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 
Печорина. Практикум.

1 РЭШ

52 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 
Печорина. Практикум

1 РЭШ

53 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: оценки критиков. 1 РЭШ

54 Развитие речи. Классное сочинение по роману М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»

1 РЭШ

55 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (Викторина). Первые творческие 
успехи.

1 РЭШ

56 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Обзор содержания, замысел, 
история создания поэмы.

1 РЭШ

57 Система образов поэмы «Мёртвые души» Образы помещиков. 1 РЭШ

58 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ города. 1 РЭШ

59 Чичиков как новый герой эпохи и антигерой. Эволюция его образа в 
замысле поэмы.

1 РЭШ
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60 «Мёртвые души» - поэма о величии России. Мёртвые и живые 
души..

1 РЭШ

61 «Мёртвые души»: специфика жанра. Обобщение по комедии. 
Тестирование.

1 РЭШ

62 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по поэме Н.В 
Гоголя « Мёртвые души»

1 РЭШ

63 Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. «Белые ночи». 
Лекция

1 РЭШ

64 Тип «петербургского мечтателя» в повести. Черты его внутреннего 
мира.

РЭШ

65 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи» 1 РЭШ

66 А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных 
ценностей.

1 РЭШ

67 А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 
1городе. 1 РЭШ

68 Контрольное тестирование по творчеству писателей 19 века. 
Обобщение изученного.

1 РЭШ

Из русской литературы XX века (28ч)
69 Русская литература ХХ века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений.. Лекция.
1 РЭШ
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70 И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». История любви Надежды и Николая 
Алексеевича..

1 РЭШ

71 Мастерство писателя в рассказе «Тёмные аллеи». Лиризм 
повествования.

1 РЭШ

72 Общий обзор русской поэзии XX века. Поэзия Серебряного века. А. 
А. Блок. «Ветер принёс издалёка.», «О, весна, без конца и без 
краю» .

1 РЭШ

73 А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить.», стихотворения из цикла 
«Родина».

1 РЭШ

74 С. А. Есенин. Тема России - главная в есенинской поэзии: «Вот уж 
вечер.», «Гой ты, Русь моя родная.», «Край ты мой 
заброшенный.», «Разбуди меня завтра рано.».

1 РЭШ

75 С. А. Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении 
человека: «Отговорила роща золотая.» «Не жалею, не зову, не 
плачу.»..
С. А. Есенин. Размышления о любви «Письмо к женщине».

1 РЭШ

76 1 РЭШ

77 В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Новаторство 
Маяковского-поэта.

РЭШ

78 В. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 
Самоотверженность любовного чувства.

1 РЭШ
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79 .М. А. Булгаков. «Собачье сердце» как социально-философская 
сатира на современное общество. История создания и судьба 
повести.

1 РЭШ

80 Сатира на общество шариковых, швондеров. Поэтика повести. 1 РЭШ

81 М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти: 
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной.», «Откуда такая нежность

1 РЭШ

82 Стихи о поэзии и о России в творчестве М. Цветаевой. «Стихи к 
Блоку», «Родина», «Стихи о Москве».

1 РЭШ

83 А. А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи 
из книг «Чётки» «Белая стая» «Подорожник» «ANNO DOMINI»

1 РЭШ

84 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Стихи из книг 
«Тростник» «Седьмая книга» «Ветер войны», из поэмы «Реквием»

1 РЭШ

85 Н. А. Заболоцкий. Тема гармонии с природой. «Я не ищу гармонии в 
природе.», «Завещание»..

1 РЭШ

86 Н. А. Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-то в 
поле возле Магадана.», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц»..

1 РЭШ

87 М. А. Шолохов. «Судьба человека».. Слово о писателе. Судьба 
человека и судьба родины. Образ главного героя — простого 
человека, воина и труженика.

1 РЭШ

88 Композиция рассказа М. Шолохова. Автор и рассказчик, поэтика 1 РЭШ
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рассказа..

89 Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, вся 
стать...», «Перемена», «Весна в лесу».

1 РЭШ

90 Б. Л. Пастернак. Философская лирика поэта: «Быть знаменитым 
некрасиво.», «Во всём мне хочется дойти до самой сути.».

1 РЭШ

91 А. Т. Твардовский. Раздумья о Родине и о природе: «Урожай», 
«Весенние строчки», «О сущем» и другие стихотворения.

1 РЭШ

92 Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом.», «Я знаю, никакой 
моей вины...». Образ воина в стихотворении.

1 РЭШ

93 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор». Картины послевоенной 
деревни. Образ рассказчика.

1 РЭШ

94 Образ праведницы в рассказе. Трагизм судьбы героини. 1 РЭШ

95 Урок - размышление. Песни и романсы на стихи русских поэтов 
XIX века.

1 РЭШ

96 Контрольное тестирование по творчеству писателей XX века. 
(Обобщение изученного)

1 РЭШ

Из зарубежной литературы (5 ч)
97 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Философский характер поэмы.
1 РЭШ

98 У. Шекспир. «Гамлет». Общечеловеческое значение героев 
Шекспира.

1 РЭШ
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99 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ 
мировой литературы.

1 РЭШ

100 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор). Противоречие добра и зла, Фауста и 
Мефистофеля. Поиски смысла человеческой жизни.

1 РЭШ

101 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и 
Гретхен.

1 РЭШ

Обобщение изученного в 9 классе (1ч)
102 Читательские итоги года. Рекомендации для летнего чтения. 1

Итого 102 ч
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