






Рабочая программа 

по учебному предмету «Литература» для 8-9-х классов (углублённый уровень) составлена 

на основе авторской программы Б.А. Ланина «Литература : 5—9 классы» : рабочая программа / 

Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова ; под ред. Б. А. Ланина. — М. : Просвещение, 2021» (электронный 

вариант) и реализуется по УМК, которые ходили в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха»; и может быть использован при углублённом изучении предмета.:  

 Литература: 8 класс: учебник: в 2-х частях для учащихся общеобразовательных 

учреждений:./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина. -М.: «Просвещение» 2021 

Литература: 9 класс: учебник: в 2-х частях: для учащихся общеобразовательных 

учреждений:./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина. -М.: «Просвещение», 

2019. 
 Программа соответствует требованиям ФГОС и Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 
В соответствии с ФГОС представленная программа на правлена на «формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся», обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования, а также 

планируемых результатов освоения Примерной основной образовательной про граммы 

основного общего образования по курсу литературы. Авторы данной программы 

структурировали её содержание в соответствии с Примерной программой по литературе, 

опубликованной в Госреестре. 

В программе реализуется важнейшая цель литературно го образования: 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и 

потребность в творческом самовыражении. 

Специфика программы заключается в организации мате риала, позволяющей учителю: 

постепенно приобщать учащих ся к миру литературы; формировать способность к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 

индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного само 

сознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных 

уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной (а также национальной) 

литературы, классических и современных произведений (в том числе написанных специально 

для детей), а также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступ ном 

учащимся уровне проследить основные тенденции раз вития русской и мировой литературы, 

определить «вечные темы» и проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 

конкретными литературными произведениями; расширяет историко-литературный кон текст, в 

том числе за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко-литературных 

работ. Реализация программы предполагает максимальное погружение учащих ся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от 

простейшего ученического исследования до создания собственных сайтов (в том числе 

литературных). Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить учащихся к 

ОГЭ и к ЕГЭ по литературе. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности не только в качестве источника информации, но и как средства 

развития интереса к изучению литературы. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: образовательный, просветительский, воспитательный. 

Образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих 
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чертах), как оно «сделано» и как оно функционирует; 
просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным 
текстом (отражается в нём или им открывается); 

воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными 
текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего подсозна-
тельно — и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным 
собеседником в диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В. Г. Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная на основе программы по литературе Б. 

А. Ланина и Л. Ю. Устиновой и линии учебников под редакцией Б. А. Ланина, должна реа-

лизовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 
1. Ориентация на системно-деятельностный подход. 
2. Внимание к личностному развитию школьников. 

3. Достижение метапредметных результатов, в числе которых умение работать с 

информацией, организация самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, 

социализация учащихся. 

4. Отражение различных видов деятельности (особенно чтения) при изучении той 

или иной темы. 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса. 

6. Использование интернет ресурсов и новых информационных технологий, 

особенно в проектной деятельности учащихся. 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с помощью 

системы уроков развития речи. 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного пред мета и воспитание 

квалифицированного современного чита теля, творческой, развивающейся личности. 

9. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении с 

помощью слов, языковых знаков, осваивается читателем не только чувственно 

(эмоционально), но и интеллектуально (рационально), поэтому литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологи ей, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладаю щей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающейся 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 собственно 
го текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять биб-

лиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учеб ной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с пред метом «Русский язык». Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 



коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует по-

ниманию учащимися эстетической функции художественно го слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Курс для 5—9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического 

и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного 

образования. Вторая ступень школьного литературного образования (5—9 классы) охватывает 

три возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими 

особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности. 

II этап (7—8 классы) Этап развития литературного вкуса. На этом этапе происходит 

расширение системы ключевых теоретико- и историко-литературных понятий, призванных 

стать основой для складывающихся у школьника эстетических и нравственных ценностей. 

В каждом классе затронута одна из ведущих тем (проблем) (например, ведущая тема в 5 

классе — «Художественный вымысел, событие и cюжет»; в 6 классе — «От истоков 

литературы — к литературным жанрам»; в 7 классе — «Литература и действительность»; в 8 

классе — «Литература в поисках героя»; в 9 классе — «Личность — история — судьба. 

Личностный характер художественного творчества». В курсе представлены следующие 

разделы.  

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII в.  

4. Русская литература XIX в.  

5. Русская литература XX в.  

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы.  

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изу-

чению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы, однако особый раздел 9 предусматривает специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с 

литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы самым важным 

предметным результатом, который достигается при изучении литературы как учебного предмета, 

является «осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога», поэтому мы выделяем 

чтение в качестве ведущей деятельности при освоении литературы в основной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

литературы в основной школе как составной части предметной области «Русский язык и литература». 

Рабочая программа предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объёме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 

классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. По учебному плану Гимназии в классах 8-9 предусматривается 

углублённое изучение литературы: 8 кл. – 3 часа, 9 кл. – 4 часа, предусмотренные на развитие речи 

(пересказы, выразительное чтение, письменные ответы на проблемные вопросы). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать 



особенности отечественной культуры в контексте мировой;  

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

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

• формировать горизонт своих интересов; 

 • пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с последним — 

понимать разницу между текстом и гипертекстом. Метапредметные результаты: 

 • находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе 

ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом;  

• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

 • структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию 

соответствующими аргументами, делать выводы;  

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её 

результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своё досуговое чтение;  

• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 • работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников 9 класса: 

в познавательной сфере: 

 • уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, особенности 

композиции и средства создания образов персонажей; выделять изобразительно-выразительные 

средства языка и объяснять их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать 

главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия;  

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать 

основные черты этих направлений, определять принадлежность произведения к литературному роду и 

жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 • интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод 

(сцену) в связи с проблематикой изученного произведения;  

• различать авторский замысел и особенности его воплощения;  

• выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.);  

в коммуникативной сфере: 

 • осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 • анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

 • работать с литературно-критическим материалом; 

 • рецензировать прочитанные произведения;  

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию 

на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на 

литературные и свободные темы;  

в эстетической сфере: 

 • понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 



развивать художественный вкус. 

Содержание программы 
Раздел «Древнерусская литература»  

Раздел «Теория литературы». Понятие «древнерусская литература». Основные жанры 

древнерусской литературы: летопись, житие, слово, повесть и др. У истоков великой русской 

литературы. Основные темы и художественные особенности. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Летописные жанры. Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество. 

«Поучение Владимира Мономаха» Первое светское произведение. Образ просвещённого героя в 

произведении. Художественные особенности «Поучения». «Поучение Владимира Мономаха» в 

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

древнерусской литературы. Историческая основа произведения, история публикации. Проблема 

авторства. Художественные переводы «Слова…». Идейно-художественное значение «Слова…». Сюжет, 

фабула и композиция, особенности художественной образности. Связь с фольклором. Принципы 

создания образов героев «Слова…». Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и 

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

Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова…». Влияние на развитие 

отечественной литературы. Споры об авторе. Образ автора в «Слове…». Фольклорные традиции 

«Слова…». «Слово…» в контексте древнерусской литературы. 

Связь между видами искусств. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». 

Разделы «Из русской литературы XVIII века», «Из зарубежной литературы XVIII века»  

Классицизм  

М. В. Ломоносов Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия на всероссийский престол Ея 

Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» Жанр оды в творчестве М. В. 

Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода. Воспевание России в торжественной оде, 

обращение к императрице с похвалой и поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. 

Ломоносов и его «теория трёх штилей» как основа иерархии жанров классицизма.  

Раздел «Теория литературы». Литературные направления (начальное понятие). Классицизм как 

литературное направление: идеология и эстетика. Ода.  

Поэма-трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». 

 Мольер «Мещанин во дворянстве» Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: 

богатеющая буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический 

характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Комические ситуации, их роль в развитии сюжета комедии. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

Раздел «Теория литературы». Комедия классицизма.  

Д. И. Фонвизин Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» (сцены из комедии) Черты 

классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, «говорящие» имена и фамилии. 

Просветительская проблематика: понимание государственной службы как служения Отечеству, 

изображение бесправия крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования гражданина. Приёмы 

создания комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство их 

характеристики. Современное звучание произведения. Смысл финала комедии.  

Раздел «Теория литературы». Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. 

Классицистическая пьеса.  

Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина — сходство 

и различия. 

Разделы «Из русской литературы XVIII века», «Из русской литературы XX века»  

Сентиментализм и его традиции 
Жизнь и творчество. Н. М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма, 

писатель, поэт, переводчик. «Бедная Лиза» Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие 
проблематики произведения: «естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет 
и композиция повести, композиционная роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего 
человека» (Н. М. Карамзин): «психологический жест», речь героев, одушевление природы. 
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 
состояния человека. 

Раздел «Теория литературы». Сентиментализм как литературное направление. Русский 
сентиментализм, его основные черты и особенности.  

А. И. Куприн Биография писателя. «Гранатовый браслет» Тема любви. Трагические чувства 
Желткова. Роль вставных новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы 
произведения. Роль цветовой детали.  



Связь между видами искусства. «Аделаида» Людвига ван Бетховена на стихи Фридриха фон 
Маттиссона.  

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 
Раздел «Из русской литературы XIX века» 
Страницы классики 
Поэты пушкинской поры  
Предшественники и современники А. С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя). 
 Раздел «Теория литературы». Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической 

поэзии.  
Г. Р. Державин Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские 

девушки», «Снигирь» (по выбору учителя) Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и 
философские оды. Новаторство поэта. Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. 
Цветовые эпитеты в лирической по оэзии Державина, пластичность и конкретность образов.          
Дополнительная литература. Романы «Державин» В. Ф. Ходасевича и Ю. О. Домбровского.  

В. А. Жуковский Жизнь и творчество поэта. Баллада «Светлана» Жанр баллады в творчестве 
Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. Изображение внутреннего мира героев. 
Психологизм в описании переживаний главной героини. Национальные черты в образе героини. 
Создание романтического характера. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 
пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 
Своеобразие финала баллады. Элегии «Невыразимое (отрывок)», «Море» Центральные темы и образы 
лирики Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 
поэтического вдохновения. Мотив поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? 
Параллелизм в описании образа моря и человеческой души. Романтический образ моря. Истовое 
стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и 
лексических повторов. 

К. Н. Батюшков Жизнь и творчество поэта. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение 
и в дикости лесов…» (по выбору учителя) Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. 
Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой 
смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в 
стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. 

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — обзор). 
Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова.  

Е. А. Боратынский Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику 
мечтания свободы?..» (по выбору учителя) «Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема 
изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя. Тема любви в творчестве Боратынского. 
Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. 
Новеллистичность и психологизм любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии 
Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном 
обществе, забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках 
единомышленника. 

 Связь между видами искусства. Романсы на стихи В. М. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. А. 
Дельвига (музыка А. Алябьева, М. Яковлева, А. Варламова).  

Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии об 
одном из русских поэтов: Н. Гнедич, Ф. Глинка, К. Рылеев, В. Кюхельбекер, Д. Давыдов, Н. Языков, Д. 
Веневитинов (по выбору). 

Судьба поэта. Тема свободы в лирике А. С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в 
лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х годов. «К 
***», «На холмах Грузии…», «Я Вас любил» Своеобразие любовной лирики поэта. 
Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной 
лирике. Музыкальность стихотворений, их звуковая инструментовка. 

 Связь между видами искусства. Романсы на стихи Пушкина (музыка М. Яковлева, М. 
Глинки, А. Алябьева, Б. Шереметева).  

«Бесы» (отрывок) Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания 
таинственной, мистической атмосферы. «Осень» (отрывок) Авторское настроение и сюжет в 
лирическом произведении. Размышления о природе творчества. Особенности лексики 
стихотворения, его композиции. Жанровые особенности отрывка. Новаторство поэта: 
создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта.  



Роман «Капитанская дочка» Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. 

Историческая основа романа (историческое исследование «История Пугачёва» и роман 

«Капитанская дочка»). Пугачёв в историческом труде и в романе. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен 

дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об историческом 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Роль эпиграфа. Автор и 

рассказчик. Фольклорные жанры в произведении (художественная функция народных песен, 

сказок, пословиц и поговорок). Название и идейный смысл произведения.  

Раздел «Теория литературы». Система характеров в произведении. 

 Связь между видами искусства. Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский, 

1958).  

Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина. 

Творческое задание. Сопоставление работы Ю. М. Лотмана «Идейная структура „Капитанской 

дочки“» и фрагментов из книги М. И. Цветаевой «Мой Пушкин». 

 Роман в стихах «Евгений Онегин» Жизнь и творчество поэта: годы творческого 

расцвета. Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата 

действительности («энциклопедия русской жизни» В. Г. Белинский), стихотворная форма, 

единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. 

Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. 

Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Автор романа и лирический 

герой поэзии Пушкина. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Роль 

лирических отступлений в романе. Особенности стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к 

классицизму. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имён богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Споры об 

Онегине в русской критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В. Г. Белинский) или 

«отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф. М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д. С. Мережковский).  

Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм. 

Роман в стихах: особенности жанра. 

 М. Ю. Лермонтов Из биографии (Кавказ в жизни поэта). Тема одиночества и разлуки. 

Символический смысл стихотворений. Противоречивость переживаний поэта. Живописность поэзии 

Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

Раздел «Теория литературы». Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные 

образы лирического стихотворения.  

Связь между видами искусства. Романсы «Горные вершины», «Парус» (музыка А. Варламова). 

Акварели М. Ю. Лермонтова.  

Творческое задание. Два перевода стихотворения Г. Гейне: Лермонтова («На севере диком…») 

и Тютчева («С чужой стороны»)— сопоставление.  

Поэзия и живопись М.Ю. Лермонтова: темы, образы, настроение. «Смерть Поэта», «Кинжал», 

«Поэт», «Пророк» Драматическая судьба поэта в современном поэту мире. Обречённость поэта, его 

непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в лирике 

поэта. Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Дума», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И скучно и грустно…» Духовный мир 

лирического героя поэзии Лермонтова. Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и 

Дж. Байрон. Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов 

лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых искренних чувств. Трагическое одиночество 

лирического героя. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«Из Гёте» Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как 



основной художественный приём в лирике Лермонтова. «Прощай, немытая Россия…», «Родина» Тема 

Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России. 

Раздел «Теория литературы». Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума 

как литературный жанр. 

 «Мцыри» Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир 

мечты и свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Трагическое противопоставление человека, обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Особенности языка поэмы: 

развёрнутые метафоры и олицетворения. Смысл финала поэмы.  

Раздел «Теория литературы». Романтизм как литературное направление. Особенности русского 

романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая поэма.  

Тема для обсуждения. Взаимосвязь европейской и отечественной литературы: темы, образы, 

мотивы. Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX века. 

 Роман «Герой нашего времени» «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Особенности сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему 

миру героя; смещение временной последовательности действия; «история души человеческой» как 

развитие действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их 

мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней жизни человека, 

его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Композиционная роль «Журнала 

Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые записки», дневник, повести). Печорин в поисках 

смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. Нравственно-философская 

проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека 

за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). Художественные описания природы 

Кавказа, быта и нравов горцев как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала 

романа. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин 

и Онегин. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике.  

Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. Сюжет и 

фабула. 

 Связь между видами искусства. Музыка К. Сен-Санса, акварели М. Ю. Лермонтова. 

Экранизации романа: «Страницы журнала Печорина» (постановка А. В. Эфроса, 1975); «Герой нашего 

времени»: «Бэла», «Максим Максимыч. Тамань» (режиссёр С. И. Ростоцкий, 1965—1966); «Княжна 

Мери» (режиссёр И. М. Анненский, 1955). 

 Творческая работа. Споры вокруг романа М. Ю. Лермонтова в русской критике (В. Г. 

Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; Ю. Айхенвальд. «Заметка о «Герое 

нашего времени“»; Д. Н. Овсяннико-Куликовский. «Печорин»; Д. С. Мережковский. «Поэт 

сверхчеловечества»; Б. М. Эйхенбаум. «Роман М.  Ю.  Лермонтова „Герой нашего времени“»).  

Интернет. Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией.  

Тема для обсуждения. Чайльд Гарольд — Онегин — Печорин: трагедия незаурядной личности.       

Н. В. Гоголь» Комедия «Ревизор» Жизнь и судьба писателя. История создания комедии и её 

сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. Сюжет и композиция «Ревизора», 

особенности конфликта. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей 

пьесы: групповой портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. Приёмы создания комического. Сатира, юмор и ирония в произведении. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии.  

Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской 

сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. И. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры 

«Ревизор» (постановка В. Н. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. И. Газаров, 1996). Современные 

постановки пьесы.  



Повесть «Шинель» Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая 

судьба героя. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Отношение автора к 

своему герою. Образ Петербурга в повести (Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, 

бездушия). Роль фантастического финала. Гуманистический пафос повести. 
Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич).  

Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 

Поэма «Мёртвые души» Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 

Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы 

Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как герой нового времени — «приобретатель», его идейно-

композиционное значение в поэме. Тема пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет 

чиновников: средства создания. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Взаимоотношения Чичикова и 

автора-повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие 

художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных деталей, портретных зарисовок, 

речевых и авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев. Лирические отступления в 

«Мёртвых душах», их тематика и идейный смысл. Поэма о России, тема будущего Руси. Своеобразие 

гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике. Споры о жанре «Мёртвых душ»: роман 

или поэма.  

Раздел «Теория литературы». Роман и поэма (обобщение).  

Связь между видами искусства. Экранизации и театральные постановки поэмы. Художественные 

фильмы режиссёра М. А. Швейцера (1984, 5 серий) и режиссёра Л. З. Трауберга (1960).  

Тема для обсуждения. Образ Чичикова: сильная, предприимчивая личность или мелкий и пошлый 

человечек? 

Стилевые различия в описании Хлестакова и Чичикова.  

Творческие задания. Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь?  

Поэма Гоголя в русской критике (В. Г. Белинский. «„Похождения Чичикова, или Мёртвые души“. 

Поэма Н.  Гоголя»; Ю. В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В. В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство 

Гоголя»; В. В. Зеньковский. «Н. В. Гоголь»; В. В. Гиппиус. «Н. В. Гоголь»).  

Интернет. Современный взгляд на поэму Гоголя: поиск электронных ресурсов по произведению, 

составление библиографии с краткой аннотацией. 

 Раздел «Теория литературы». Обобщающее повторение: романтизм и реализм. Особенности 

реалистической поэтики. 

 И. С. Тургенев Из биографии писателя  

Жизнь и судьба писателя. Цикл рассказов «Записки охотника» Понятие о цикле произведений. 

История создания, основные темы. Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений. 

«Бирюк» Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к 

изображаемому. «Певцы» Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. 

Эмоциональность, взволнованность повествования. 

Повесть «Ася» История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты 

героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль.  

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д. И. Писарев. 

«Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н. Г. Чернышевский. 

«Русский человек на rendez-vous»).  

Связь между видами искусства. Экранизация повести «Ася» (режиссёр И. Е. Хейфиц, 1977). 

Стихотворения в прозе («Русский язык», «Эгоист»). Стихотворение в прозе как литературный жанр. 

Художественные особенности стихотворения в прозе: лирический сюжет, звукопись, развёрнутая 

метафора.  

Ф. М. Достоевский Жизнь и судьба писателя. Роман «Бедные люди» Название романа как 

характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. Пространство как 

завязка конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные особенности произведения: 

эпистолярный жанр.  

Темы для обсуждения. «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» (Ф. М. Достоевский): 

традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

 Л. Н. Толстой Рассказ «После бала» День, перевернувший жизнь. Многоликость жестокости и 

нравственное противостояние ей.  



А. П. Чехов Жизнь и судьба. Рассказы «Дом с мезонином», «Попрыгунья» История человеческой 

жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и 

лирическое в рассказах. 

Русская лирика середины XIX века  

Н. А. Некрасов Из биографии поэта (по воспоминаниям современников). «Перед дождём», 

«Несжатая полоса», «Железная дорога» Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. 

Особенности некрасовской лирики: голоса героев, гражданственность проблематики, публицистичность. 

Образ рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и 

эмоциональная напряжённость поэзии.  

Поэма «Саша» Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в 

раскрытии образа главной героини произведения. 

 Ф. И. Тютчев Из биографии поэта. «Умом Россию не понять...», «Весенние воды», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан» Философская проблематика 

стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Мастерство поэта в 

создании картин природы. Живописность и красочность поэзии Тютчева. Олицетворение как основное 

средство изображения природы. Природа и человек. Величие и одухотворённость образов природы.  

Раздел «Теория литературы». Звуковая организация стиха, параллелизм. 

 А. К. Толстой Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой 

ранена берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» (по выбору учителя) Пейзаж в лирике А. 

К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. Эмоциональность лирического героя 

поэзии А. К. Толстого, его способность к сочувствию и сопереживанию.  

А. А. Фет Из биографии поэта. «Чудная карт тина…», «Печальная берёза…», «Я  пришёл к  тебе 

с приветом…», «Облаком волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! Конец 

аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Как беден наш язык!.. » (по выбору учителя) 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, запечатлённое в 

единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность 

повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические повторы.  

А. Н. Майков Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» (другие — по 

выбору учителя) Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительные 

средства и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения.  

Раздел «Теория литературы». Гражданская поэзия и «чистая» лирика. Теория «чистого 

искусства». Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и 

ассонанс. Роль звуковой инструментовки стихотворения. 

 Связь между видами искусства. Романсы на стихи поэтов середины XIX века (музыка П. 

Булахова, Н. Римского-Корсакова, А. Варламова). Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов 

середины XIX века: Некрасова, Тютчева, Фета. 

Страницы классики 

А. С. Грибоедов Жизнь и творчество писателя. Комедия «Горе от ума» Традиции 

просветительства и черты классицизма. История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Сюжет и композиция. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Двойной конфликт комедии. Столкновение «века 

нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

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

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Художественные средства 

создания характеров. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

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

Раздел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное направление. 

Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма. 

 Связь между видами искусств. Вальсы Грибоедова. Театральные постановки и экранизации 

комедии. Телеверсии спектаклей Академического Малого театра: постановки С. Алексеева (1952), М. 

Царёва (1977), С. Женовача (2003). Телеверсия постановки О. Меньшикова (2001). Современные 

трактовки пьесы.  

Тема для обсуждения. Судьба личности в русском обществе.  

Творческое задание. Эссе с использованием критической литературы о комедии (А. А. 

Григорьев. «По поводу нового  издания старой вещи ,,Горе от ума“»; И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Интернет. Написание отзыва о постановке для театрального сайта.  



Дж. Г. Байрон Из биографии (странствия поэта). Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(фрагменты) Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим 

его обществом. Байронический тип героя. Байрон и русская литература. «Русская поэзия „мировой 

скорби“». 

Вечные образы в литературе  

А. С. Пушкин «Маленькие трагедии»: «Моцарт и Сальери» Гений и талант. Злоба и зависть как 

вечные «чёрные» спутницы  гения. 

 М. де Сервантес Сааведра Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности 

в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, роль двойничества в композиции романа. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

У. Шекспир Из биографии (театр в жизни Шекспира). Трагедия «Гамлет» Трагедия мести, 

перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Трагический разрыв героя с 

близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

 И. С. Тургенев Жизнь и творчество писателя. Рассказ «Гамлет и Дон-Кихот» Два типа личности 

в истории человечества и в творчестве И. С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и 

восприятии. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» История русского Гамлета, его психологические, 

национальные и исторические особенности.  

Связь с другими видами искусства. Образ Гамлета на сцене и на экране. «Гамлет» (режиссёр 

Г. М. Козинцев, 1964). Музыка Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы.  

Тема для обсуждения. Герой-мыслитель в русской и мировой литературе. Интернет. Поиск 

сайта, посвящённого Шекспиру; написание и размещение на нём рецензии на одну из интерпретаций 

«Гамлета» в кино и театре. 

Проза ХХ века  

М. А. Булгаков Жизнь и творчество писателя. Повесть «Собачье сердце» Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» (Д. С. 

Мережковский): Шариков и Швондер. «Шариковщина» как социальное явление. Образ Шарикова и 

проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных 

деталей. Сатирическое изображение действительности. Открытый финал произведения. Смысл названия 

повести.  

Раздел «Теория литературы». Виды комического (обобщение). 

 Связь между видами искусства. Фрагменты фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. В. Бортко, 

1988).  

Тема для обсуждения. Проблема исторической ответственности интеллигенции.  

Творческое задание. Речь персонажей и речь автора в повести М. А. Булгакова «Собачье 

сердце».  

А. П. Платонов Рассказ «Юшка» Традиции житийной литературы. Самоотверженность доброго 

человека в жестоком и злом окружении.  

К. Г. Паустовский «Золотая роза» (отрывки) Как рождается художественное произведение? 

Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с 

поиском золотых пылинок.  

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности очерка и эссе.  

Творческое задание. К. Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя. В. 

А.   

Пьецух Рассказ «Прометейщина» Переосмысление мифологического персонажа. Авторская 

ирония. Художественные особенности рассказа.  

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе. 

 С. Д. Довлатов «Записные книжки»: «Соло на Ундервуде», «Соло на IBM» Традиции и 

новаторство в русской эмигрантской литературе. Влияние В. В. Розанова и писателей-эссеистов. 

Афористичное изложение писательских художественных принципов, писательского кредо.  

Тема войны в русской поэзии XX века  

А. А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям» О. Ф. Берггольц. «…Я говорю с тобой 

под свист снарядов…» Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», 

«Запас прочности» С. П. Гудзенко. «Перед атакой» С. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…» Д. 



Самойлов. «Сороковые» М. Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны» А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь…» 55 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, 

и я вернусь…» А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…» В. С. 

Высоцкий. «Он не вернулся из боя» Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики. 

Образ солдата-победителя. Изображение подвига народа. Тема памяти. Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых теме Великой Отечественной войны.  

Национальный характер в литературе ХХ века  

А. Т. Твардовский Вехи биографии поэта. Поэма «Василий Тёркин» (главы по выбору учителя) 

Своеобразие жанра («Книга про бойца»). Документальность произведения и художественный вымысел. 

Народный герой в поэме: Василий Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. Роль рефрена в 

раскрытии смысла произведения. Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм 

отдельных страниц. Особенности стиха: чередование стихотворных размеров и способов рифмовки. 

 М. А. Шолохов Вехи биографии писателя. Рассказ «Судьба человека» Андрей Соколов — 

воплощение национального характера. Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. 

Тема нравственных испытаний и военного подвига. Образ ребёнка в произведении о Великой 

Отечественной войне. Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа.  

Связь между видами искусства. Экранизация рассказа «Судьба человека» (режиссёр С. Ф. 

Бондарчук, 1959) 

. В. Г. Распутин Вехи биографии писателя. Рассказ «Уроки французского» События, 

рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 56 Связь между видами искусства. 

Экранизация рассказа «Уроки французского» (режиссёр Е. И. Ташков, 1978).  

В. М. Шукшин Вехи биографии писателя. «Чудик», «Срезал» (другие — по выбору учителя) 

«Чудик» — герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота «маленьких людей». 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила героя.  

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе XX века: 

традиции и новаторство.  

Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в русской 

литературе. 

 Интернет. Разговор с любителями книг: что такое чат и как найти собеседника по интересам. 

Что пишут о любимой книге? Создание первой электронной библиотечки «Любимые стихи».  

А. И. Солженицын Из биографии. Рассказ «Матрёнин двор» Историческая и биографическая 

основа рассказа. Образ Матрёны. Авторская позиция. Проблема названия: почему первоначальное — «Не 

стоит село без праведника» заменено на «Матрёнин двор». Изображение народной жизни. Судьба 

Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. Образ рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и 

интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции Житийной литературы, сказовой манеры повествования 

в рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная проблематика. Принцип «Жить не по лжи». Тема 

праведничества в рассказе и в русской литературе. 

 Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение).  

Темы для обсуждения. Образ судьбы в произведениях русских писателей XIX—XX веков. 

Трагические события в истории России и их отражение в литературе. Литература как воплощение 

истории народа. 

 Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя (по выбору). Создание электронной 

мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. 

Подписка на рассылку электронных новостей  по литературе. Создание тематических презентаций. 

Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных 

дискуссиях на тематических чатах. Самостоятельная работа с ресурсами электронных библиотек.  

Ф. А. Абрамов Повесть «Поездка в прошлое» Встречи, переворачивающие всю жизнь. 

Моральная ответственность за поступки. Нравственная проблематика произведения: является ли 

жестокое время оправданием для предательства? Таинственный незнакомец на Курзии — метафора 

судьбы. Творческое задание. Психологический портрет на основе внутреннего монолога 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература. 8 класс (авторы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова);  

Литература. 9 класс (авторы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова) 

Методические рекомендации: 

  Литература. 8 класс (авторы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова и др.); 



 Литература. 9 класс (авторы: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова и др.).  

Технологические карты уроков: 

Литература. 8 класс (автор О. В. Донскова); 

  Литература. 9 класс (автор О. В. Донскова). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 класс Литература УГЛУБЛЕННЫЙ уровень 

      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС 

 Тема урока ПЛАН ФАКТ 

1 Введение. Напутствие юным читателям.   

2 Вводный урок. Классицизм как литературное направление   

3 М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Теория трех штилей»   

4 Чтение и анализ оды Ломоносова «Ода на день восшествия...»   

5 Р.р. Выразительное чтение наизусть отрывка из оды Ломоносова   

6 Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия как драматический жанр.   

7 «Недоросль»(сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе.   

8 Персонажи комедии «Недоросль». Речь героев. Приемы создания комического.   

9 Проблема воспитания истинного гражданина   

10 Н. Буало. Поэма-трактат «Поэтическое искусство»   

11 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии).   

12 Комический характер господина Журдена.   

13 Письменный ответ на вопрос "Почему в комедии Фонвизина "Недоросль" так популярна тема воспитания?"   

14 Сентиментализм как литературное направление   

15 Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество: писатель, поэт, переводчик   

16 Сюжет и композиция повести «Бедная Лиза»   

17 «Естественный человек» и человек цивилизованный в повести   
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18 Р.р. Ответ на проблемный вопрос «Почему повесть «Бедная Лиза» следует отнести к произведениям 

сентиментализма?»  

 

19 А.И. Куприн. Жизнь и судьба. Повесть «Гранатовый браслет»   

20 Тема любви в повести. Трагические чувства Желткова   

21 Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения   

22 Р.р. Ответ на проблемный вопрос «Можно ли Желткова считать «маленьким человеком»?»   

23 Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина   

24 Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Многообразие тематики поэзии   

25 Гражданские и философские оды. Тема поэтического творчества   

26 В.А. Жуковский – основоположник русского романтизма   

27 Жанр баллады в творчестве поэта. Баллада «Светлана»   

28 Особенности описания внутреннего мира героини   

29 Р.р. Выразительное чтение отрывка из баллады   

30 Центральные темы и образы лирики Жуковского   

31 Жанр элегии в творчестве К.Н. Батюшкова   

32 Р.р. Выразительное чтение элегий К.Н. Батюшкова   

33 «Поэзия мысли» Е.А. Боратынского и её автобиографизм   

34 Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе   

35 А. С. Пушкин. Жизнь и судьба   

36 Тема свободы в лирике А.С.Пушкина   

37 Своеобразие любовной лирики поэта: «биография души» поэта в интимной лирике   

38 Р.р. Выразительное чтение стихотворений наизусть   
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39 Р.р. Выразительное чтение стихотворений наизусть   

40 Размышления о природе творчества в стихотворении «Осень»   

41 Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина.   

42 Историческая тема в творчестве. «Капитанская дочка»   

43 Историческая основа произведения. Сюжет и герои   

44 Пётр Гринёв: жизненный путь, формирование характера   

45 Швабрин как антигерой. Композиционный смысл сопоставления Гринёва со Швабриным   

46 Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой   

47 Пугачёв как предводитель народного восстания   

48 Форма семейных записок как способ выражения частного взгляда на историю   

49 Р.р. Письменный ответ на проблемный вопрос   

50 Теория литературы. Романтизм и реализм как литературные направления   

51 М.Ю. Лермонтов. Судьба писателя   

52 Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова   

53 Судьба поколения в лирике Лермонтова   

54 Философская лирика Лермонтова   

55 Тема Родины в лирике   

56 Романтическая поэма "Мцыри"   

57 Особенности композиции поэмы   

58 Р.Р. Письменный ответ на проблемный вопрос   

59 Жизнь и судьба писателя   
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60 История создания комедии "Ревизор" и её сценическая судьба   

61 Нравы уездного города   

62 Образ Хлестакова   

63 Типичность персонажей пьесы   

64 Ремарки как форма выражения авторской позиции   

65 "Маленький" человек в русской литературе.   

66 Трагическая судьба героя повести "Шинель"   

67 Образ Петербурга в повести   

68 Роль фантастического финала. Гуманистический пафос повести   

69 Достоевский: страницы жизни и судьбы писателя   

70 Тема маленького человека в произведениях Достоевского   

71 Пространство как завязка конфликта   

72 Герои повести в поисках выхода из одиночества   

73 Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр   

74 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос "Чем богаты бедные люди?"   

75 И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя   

76 "Записки охотника" Понятие "цикл рассказов" Рассказ "Бирюк". Роль пейзажа в создании образа главного героя   

77 "Певцы" Образы Дикого Барина и Якова Турка   

78 Развитие речи. Пересказ эпизода рассказа   

79 Повесть "Ася". История несостоявшегося романа   

80 Романтические черты героини: одухотворённость и мечтательность   
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81 Романтические черты героини: одухотворённость и мечтательность   

82 Развитие речи. Ответ на проблемный вопрос «Какие случайности повлияли на судьбы героев?»   

83 А.П. Чехов. Жизнь и судьба   

84 История человеческой жизни как основа сюжета   

85 Рассказ "Попрыгунья" Ироническое и лирическое в рассказе   

86 Данте Алигъери. "Божественная комедия" Особенности жанра и композиции   

87 Пороки человечества и наказание за них   

88 У.Шекспир "Ромео и Джульетта" Тема любви и рока в трагедии   

89 И.В. Гёте. "Фауст" Герой в поисках смысла жизни   

90 Дж.Р.Р. Толкиен "Властелин колец" В поисках добра и справедливости   

91 У.Голдинг "Повелитель мух" Дети, создающие своё государство   

92 К.Г. Паустовский. Портрет писателя   

93 "Золотая роза" Искусство и художник   

94 В.А. Пьецух "Прометейщина" Переосмысление мифологического персонажа   

95 А. Пьецух "Прометейщина" Переосмысление мифологического персонажа   

96 Итоговый урок Летнее чтение   

97 Резервный урок   

98 Резервный урок   

99 Резервный урок 

 

 

100 Резервный урок 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

план 

дата 

факт 

Раздел 1: Напутствие - 1 ч 

1. Напутствие 1     

Раздел 2: Древнерусская литература - 2 ч 

1. У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности. 1    

2. Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры 1    

Раздел 3: «Слово о полку Игореве» - 8 ч 

1. «Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. История открытия 1    

2. Историческая основа произведения, история публикации. Проблема авторства. Художественные переводы 

«Слова». Связь с фольклором. 

1    

3. Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула, композиция, особенности художественной 

образности. 

1    

4. Принципы создания образов героев. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины 

1    

5. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 1    

6. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пейзаж и его роль. 1    

7. Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова...». Влияние на развитие отечественной литературы. 

Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 

1    

8. Развитие речи. Устный пересказ эпизодов текста 1    

Раздел 4: Классическая литература XIX в. Из зарубежной литературы - 1 ч 

1. Теория литературы. Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. Романтизм. Драма 

как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма. Понятие о реализме. 

1    

 

1. Жизнь и творчество А.С. Грибоедова 1    

2. История создания комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма 1    

3. Сюжет и композиция. 1    

4. Двойной конфликт в комедии «Горе от ума» 1    

5. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в комедии «Горе от ума». Система образов 1    



6. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в комедии «Горе от ума». Система образов 1    

7. Художественные средства создания характеров. 1    

8. Язык комедии. Сатира в комедии 1    

9. Комедия в русской критике. И. А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний». А. А. Григорьев. «По поводу ново- го 

издания старой вещи „Горе от ума“» 

1    

10. Развитие речи Ответ на проблемный вопрос 1    

Раздел 6: Дж. Г. Байрон - 4 ч 

1. Дж. Г. Байрон Из биографии (странствия поэта). 1    

2. Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой. 1    

3. Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 1    

4. Байронический тип героя. Байрон и русская литература. «Мировая скорбь». 1    

Раздел 7: А.С. Пушкин - 16 ч 

1. Поэзия допушкинской поры 1    

2. А.С. Пушкин: жизнь и судьба    

3. Р.Р. Любимое стихотворение А.С. Пушкина (урок выразительного чтения наизусть с комментарием) 1    

4. Роман «Евгений Онегин». История создания. Эволюция замысла 1    

5. Своеобразие жанра произведения «Евгений Онегин»: широта охвата действительности («энциклопедия 

русской жизни», В. Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпического и лирического начал 

1    

6. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. 1    

7. Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа 1    

8. Изображение высшего света и поместного дворянства. 1    

9. Татьяна, Онегин, автор-поэт 1    

10. Автор романа и лирический герой поэзии А. С. Пушкина. Роль лирических отступлений в романе 1    

11. Особенности стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму 1    

12. Споры об Онегине в русской критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В. Г. Белинский) 

или «отвлеченный человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф. М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни» (Д. С. Мережковский) 

1    

13. Споры об Онегине в русской критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В. Г. Белинский) 

или «отвлеченный человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф. М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни» (Д. С. Мережковский) 

1    

14. Развитие речи. Ответ на проблемный вопрос 1    

15. Связь между видами искусства. Защита проектов 1    



16. Теория литературы. Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм. 1    

Раздел 8: М.Ю. Лермонтов - 17 ч 

1. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество 1    

2. Р.Р. Любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова (урок выразительного чтения наизусть с комментарием) 1    

3. Роман «Герой нашего времени». Жанровое своеобразие романа 1    

4. Своеобразие сюжета и композиции романа «Герой нашего времени»: смена рассказчиков, внимание к 

внутреннему миру героя; смещение временнóй последовательности действия; «история души человеческой» 

как развитие действия 

1    

5. Своеобразие сюжета и композиции романа «Герой нашего времени»: смена рассказчиков, внимание к 

внутреннему миру героя; смещение временнóй последовательности действия; «история души человеческой» 

как развитие действия 

1    

6. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их мотивировки — к 

психологической характеристике). 

1    

7. Композиционная роль «Журнала Печорина» 1    

8. Жанровое своеобразие романа «Герой нашего времени» («путевые записки», дневник, повести). 1    

9. Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм 1    

10. Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм 1    

11. Нравственная проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность 

человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни) 

1    

12. Нравственная проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность 

человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни) 

1    

13. Художественные описания Кавказа, быта и нравов горцев. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность 

языка романа. 

1    

14. Смысл названия романа. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. 1    

15. Споры вокруг романа М. Ю. Лермонтова в русской критике 1    

16. Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 1    

17. Развитие речи. Защита проектов по творчеству М.Ю. Лермонтова 1    

Раздел 9: Н. В. Гоголь - 7 ч 



1. Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. Поэма «Мертвые 

души» 

1    

2. «Мертвые души». Замысел и композиция. Жанр. 1    

3. Путешествие героя как прием воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная 1    

4. Чичиков у Манилова: чтение и анализ главы 1    

5. Чичиков у Коробочки: чтение и анализ главы 1    

6. Чичиков у Ноздрёва: чтение и анализ главы 1    

7. Чичиков у Собакевича: чтение и анализ главы 1    

1. Чичиков у Плюшкина: Чтение и анализ главы 1    

2. Групповой портрет чиновников 1    

3. Чичиков как новый тип героя 1    

4. Средства создания портрета. Особенности стиля 1    

5. Лирические отступления в «Мертвых душах» 1    

6. Образ автора. Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы 1    

7. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мертвых душ» 1    

8. Поэма Гоголя в русской критике 1    

9. Поэма Гоголя в русской критике 1    

10. Развитие речи. Пересказ финального эпизода поэмы 1    

Раздел 11: Вечные образы в литературе - 9 ч 

1. Вечные образы в литературе. Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики 1    

2. А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» 1    

3. Гений и талант. Злоба и зависть как вечные «черные» спутницы гения 1    

4. Конфликт мечты и реальности в романе Сервантеса 1    

5. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, их роль в композиции романа 1    

6. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» как трагедия личности 1    

7. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Трагический разрыв героя с близкими людьми, его 

одиночество 

1    

8. И.С. Тургенев. Речь «Гамлет и Дон Кихот» Два типа личности в истории человечества и в творчестве И. С. 

Тургенева. 

1    

9. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». История русского Гамлета, его психологические и исторические 

особенности 

1    

Раздел 12: Литература конца XIX — начала ХХ века - 7 ч 

1. А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя 1    



2. Рассказы «Крыжовник», «О любви». Образы «футлярных людей». 1    

3. Рассказ «Крыжовник». Чтение и анализ: психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. 1    

4. Тема любви в рассказе Авторская позиция. Смысл финала. Художественная роль пейзажа 1    

5. Рассказ «О любви». Чтение и анализ: психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. 1    

6. Смысл финала произведения 1    

7. Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство А. П. Чехова в жанре рассказа. 1    

Раздел 13: М. Горький - 4 ч 

1. М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш». 1    

2. Рассказ «Челкаш». Чтение и анализ. Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. 

Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера 

1    

3. Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни. Особенности языка и стиля писателя. 1    

4. Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 1    

Раздел 14: А.А. Блок - 4 ч 

1. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Символизм. 1    

2. Символические детали в стихотворениях 1    

3. Теория «Вечной Женственности» 1    

4. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения Блока с элементами анализа 1    

Раздел 15: С.А.Есенин - 5 ч 

1. С.А.Есенин. Жизнь и творчество 1    

2. Лирический герой и мир природы. 1    

3. Особенности поэтики Сергея Есенина 1    

4. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения Есенина с элементами анализа 1    

5. Вн/чт. В.М.Маяковский «Сергею Есенину» 1    

Раздел 16: В.Маяковский - 4 ч 

1. В.Маяковский. Жизнь и творчество. Эстетика футуризма 1    

2. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. 1    

3. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения Маяковского с элементами анализа 1    

4. Развитие речи. Защита проекта 1    

Раздел 17: Литература 20 века - 27 ч 

1. М.А.Булгаков.Жизнь и творчество.«Собачье сердце». 1    

2. Идея переделки человеческой природы 1    



3. Шариков и Швондер. 1    

4. Сатирическое изображение действительности 1    

5. Развитие речи. Контрольное сочинение 1    

6. Развитие речи Контрольное сочинение 1    

7. Г.Н.Айги. Из биографии. Лирика разных жанров 1    

8. А.Солженицын. Страницы яркой жизни. 1    

9. Рассказ "Матрёнин двор" 1    

10. Тема праведничества в рассказе 1    

11. Образ Матрены 1    

12. Образ рассказчика. Особенности сказа. 1    

13. Развитие речи. Анализ эпизода рассказа 1    

14. А.Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю 1    

15. Роман «Посторонний».История создания и проблематика романа. 1    

16. Суд над Мерсо. 1    

17. Загадка Мерсо 1    

18. Дж. Оруэл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла 1    

19. Роман «1984». Проблематика романа 1    

20. Государство Океания. 1    

21. Судьбы главных героев 1    

22. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос 1    

23. Вн/чт. Э.Хемингуэй. «Старик и море» 1     

24. Развитие речи Защита проекта 1     

25. Развитие речи Защита проекта 1     

26. Развитие речи Защита проекта 1     

27. Итоговый урок. Задания для летнего чтения 1     
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