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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватной оценке трудностей. 

Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

Работать в группе. 

Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности. 

Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные 

Ученик научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе 

с 

помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания 

объектов, устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней. 

Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 



семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

Ученик научится: 

проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее,  сказуемое); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные)  для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиямиучителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 



зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

  



 Предметные результаты  
 

8 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или 

по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно или 

под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты 

в форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 



• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

Введение 

 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические). Отражение в 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька», 

«Вдоль по улице метелица метёт», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных 

преданий. Теория литературы. Народная песня. Частушка. Предание. 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития А.Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги А.Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести жития. 

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд». Особенности поэтики 

бытовой повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие 

как жанр литературы. Сатирическая повесть. 

Из литературы 18 века  

Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Теория литературы. 

Понятие о классицизме. 

Из литературы 19 века  

  И.А.Крылов. Поэт и мудрец, язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. Критика общественного договора. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. 

Мораль. Аллегория. 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками .«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы – основа песни о Ермаке. Теория 

литературы. Дума. 



А.С.Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. « К***» 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История 

Пугачёва». Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая 1 

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

Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

бессмысленный и беспощадный. Роман «Капитанская дочка». Гринёв – 

жизненный путь героя, формирование характера (Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». Теория 

литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. 

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Теория 

литературы. Поэма. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор» Комедия со злом 

и солью. История создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «всё дурное в России». Немая сцена. Своеобразие действия пьесы. 

Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление.  

Комедия. Сатира и юмор. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. 

Потеря Акакием 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. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Певцы». Изображение 

русской жизни. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе., редакторе, издателе. 

«История одного города». Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротеск. Пародия на официальные исторические 



сочинения. Теория литературы. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. 

Эзопов язык. 

Н.В.Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь 

как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ. 

Художественная деталь. 

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

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героев. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. Художественная 

деталь. Антитеза. Композиция. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века А.С.Пушкин. 

«Последние цветы милей»;М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф.И.Тютчев. «Осенний 

вечер»; А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами». 

Психологизм художественной литературы. 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  «О любви». История о любви и 

упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной 

литературы. 

Из русской литературы 20 века 

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

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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

и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет. Фабула. 

А.А.Блок. Краткий рассказ о писателе. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл. 

С.А.Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на 

историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория 

литературы. Драматическая поэма. 

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

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально - биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Теффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее 

отношение к современности. 



М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

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

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

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь 

народа в крутых переломах и поворотах истории. Поэтическая энциклопедия 

Вов. Тема служения Родине. Новаторский характер Тёркина -  сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями – фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория 

литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину.( М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»). Лирические и героические песни в годы ВОВ. 

Их призывно – воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. Теория литературы. Герой-повествователь. 

Русские поэты о Родине, родной природе И.Анненский. «Снег»; 

Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия». 

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

без России»; З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

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

русских поэтов. 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символы любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Сонеты – «Кто хвалится родством 

своим со знатью», «Увы, мой стих не блещет новизной». В строгой форме 

сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии». Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонет-  как форма лирической поэзии. 



 Ж.Б.Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве». 17 век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий мастер 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Общечеловеческий смысл комедии. 

Народные истоки смеха. Теория литературы. Классицизм. Сатира. 

 В.Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
 

9 класс 

Введение 

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

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература 

как искусство слова. 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе.. Самобытный характер ДЛ. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, 

проблема авторства. Художественные особенности. Значение «Слова…» для 

русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр 

ДЛ. 

Из литературы 18 века  

Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор литературного 

языка и стиха. «Вечернее размышление…». Прославление Родины, мира, науки 

и просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судьям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий»слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей. Главные 

герои повести. Внутренний мир героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

Из русской литературы 19 века  

 Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 века. 

Поэзия, проза, драматургия 19 века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 



В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве: 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. 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. 

 А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество.  «Горе от ума». Картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Меткий афористический язык. Критика о комедии. 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество.  Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии», «Я памятник…» и др. . 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике поэта. 

Раздумья о жизни, о поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. Роман в 

стихах. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Татьяна – нравственный 

идеал Пушкина. Типичное и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема гения и злодейства. 

Трагическое начало. Два типа мировосприятия. Теория литературы. Роман в 

стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. Первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений». 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

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

«Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике. 

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

«Поэт» и др. основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. Теория литературы. Романтизм. Психологический 

роман. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души» - история создания. Смысл 

названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков – 

«приобретатель, новый герой эпохи. Поэма о величии России. Причина 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция Образа автора – от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценке Белинского. Ответ гоголя на критику. Теория 

литературы. Герой и антигерой. Литературный тип. Виды комического: сатира, 



юмор, ирония, сарказм. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, дружеский смех. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» - как 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. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. Смерть чиновника. Эволюция образа 

маленького человека в русской литературе 19 века. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. Боль и негодование автора. В «Тоске» тема одиночества 

человека в многолюдном городе. Теория литературы. Жанровые особенности 

рассказа. 

Из русской литературы 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 20 века. 

Из русской прозы 20 века.  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных сословий. «поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов повести. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость основа живучести «шариковщены», «швондерства». 

Гротеск. Теория литературы. Художественная условность. Фантастика. Сатира. 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба родины и судьба человека. Образ Андрея Соколова. Значение картины 

весеннего разлива для раскрытия идеи рассказа. Теория литературы. Реализм. 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. 

Притча. 

Из русской поэзии 20 века. Поэзия серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии 20 века. 

Штрихи к портретам. А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс  издалека», «О 

доблестях, о подвигах…» и др. Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в страшном мире. Глубокое проникновенное чувство Родины. 

Образы и ритмы поэта. 

С.А.Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер», «Разбуди меня завтра рано…» и др. 

Тема любви и лирики поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте» и др. Новаторство поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Тема поэзии в творчестве. 



М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий», «Бабушке» и 

др.Стихотворения о любви, поэзии. Своеобразие творчества. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.  «Я не ищу гармонии в природе» и др. Стихи о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Вечер», «Белая стая» и др. Трагические 

интонации в любовной лирике поэта. Стихи о любви, поэте, поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихов. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать», «Перемена» и др. 

Философская глубина лирики. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное» и др. Стихи о Родине, 

природе. Интонация и стиль стихов. Теория литературы. Виды рифм. Способы 

рифмовки. 

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков. А.С.Пушкин. «Певец»; 

М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Сологуб. «Серенада»; Н.Некрасов. «Тройка»; 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К.Б.»; А.К.Толстой. «Средь 

шумного бала»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу»;А.А.Сурков. «Бьется в 

тесной печурке огонь»; К.М.Симонов. «Жди меня…»; Н.Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, настроения 

человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник».  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия». 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет»  - пьеса на все времена. 

Общечеловеческое значение героев пьесы. Образ Гамлета эпохи Возрождения. 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия. 

И.В.Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве поэта. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст». Философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиск Фауста справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. Трагизм любви Фауста и Грехтен. 

Итоговый смысл великой трагедии. Лишь тот достоин жизни свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 
 3    

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

«Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). 

Например,«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8    

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

 5    

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    

Итого по разделу  19   



Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая любовь» 

 2    

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные 

люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору) 

 2    

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей 

русского зарубежья (не менее 

двух по выбору).Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

 2    

5.2 

Поэзия первой половины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на тему «Человек 

и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    

5.3 

М. А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 3    

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.) 

 3    

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
 1    

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
 2    



6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 
 2    

6.5 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее 

двух).Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 

П. Екимова и др. 

 2    

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

 2    

6.7 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, 

стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. Светлова, 

М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И. А. 

Бродского, А.С.Кушнера и др. 

 1    

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два 

по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

 3    



7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

 2    

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    

Внеклассное чтение  2    

Итоговые контрольные работы  2   2   

Резервное время  5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0  



 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору) 

 2    

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

 2    

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  2    

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии. (одна-

две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

 3    

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»  8    

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) 

 2    

3.4 

А. С. Пушкин. Стихотворения.Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

 15    



(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

 11    

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»  8    

3.7 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 2    

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
 2    

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
 2    

4.3 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
 2    

4.4 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

 2    



Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 3    

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    

Внеклассное чтение  4    

Итоговые контрольные работы  4   4   

Резервное время  14    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   4   0  
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