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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
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Предметные результаты 

1) 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; 

 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Роды и жанры  литературы 

Богатство и разнообразие жанров 
Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся 

общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в 

литературе разных народов.  

Богатство и разнообразие всех трѐх родов литературы. Постоянное обновление жанров: 

появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и 

новые формы. 

Теория. Роды и жанры литературы. 

Методика. Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5-6 классах. 

Античная литература 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Героический эпос древности. «Илиада»- поэма о Троянской войне. Ахилл- герой поэмы. 

«Одиссея»- рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея- одного из героев 

легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа. 

Теория. Героический эпос. 

Методика. Использование материалов, изученных на уроках истории. 

Фольклор 
Жизнь жанров  фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры 

устного народного творчества. Обстоятельства появления новых жанров. Современная 

жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические 

произведения фольклора. 
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Теория. Жанры современного фольклора.  

«Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных 

подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма 

«Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники   пьесы- игры- все 

присутствующие, которые именуются «фофанцы». 

Методика. Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие  в импровизации 

сцен пьесы. 

Литература эпохи Возрождения 

Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У.Шекспир.«Ромео и Джульетта».Сонеты. 

«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в 

трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт 

трагедии. Судьба юных  влюбленных в мире несправедливости и злобы. Смысл финала 

трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты ( Сонет №130- «Ее глаза на звезды не похожи…» и др.). 

Теория. Трагедия. Сонет. 

Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран 

на протяжении нескольких столетий: А.С.Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не презирал  

сонета…»); И.Ф. Анненский. «Перебой ритма»; К.Д.Бальмонт. «Хвала сонету»;  

В.Я.Брюсов. «Сонет к форме»; Н.С.Гумилев. «Сонет»; Игорь Северянин. «Бунин» и др. 

(по выбору учителя). 

Методика. Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно- два 

произведения. Остальные сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается поэзией и хочет 

принять участие в конкурсе на лучшее исполнение сонета. 

Литература 19 века 
Популярные жанры  литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра 

басни в начале века. Классические жанры русской прозы 19 века: роман, повесть, рассказ. 

Жанры драматургии. Связь жанров.  

Теория. Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де 

Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня 18 века. А. П. Сумароков.   

Расцвет русской басни в начале 19 в. Великий баснописец И.А.Крылов. Басни Козьмы  

Пруткова. 

Теория. Басня и притча. 

Методика. Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады В.А.Жуковского в современной 

ему литературе. Баллады писателей 19 и 20 вв. Баллада Э.По «Аннабель Ли» Баллада в 

устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре. 

В.А.Жуковский. «Перчатка». Трагический сюжет баллады. Смелость рыцаря и его чувство 

собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля.  

Теория. Баллада. 

Методика. Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно использовать этот 

интерес, проведя на уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад. 

А.С.Пушкин. «Элегия». «К портрету Жуковского», «К***». («Я помню чудное  

мгновенье…»), «Туча», «Друзьям», «19 октября» («Роняет лес  багряный свой убор…»), 

«Моя эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров  в творчестве А.С. 

Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. 

Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта.  

Жанры прозы А.С.Пушкина. 

«Повести Белкина» («Барышня-крестьянка» и др. Героиня повести -Лиза (Бетси). Автор и 

его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть?        
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«Дубровский». Незавершенный роман. «Дубровский». Сюжетные особенности  

незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и социального 

романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша, Их окружение. Судьба 

героев. 

Теория. Жанры лирики и эпоса. Портрет героя.   

Из истории романа.   

Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной 

литературе. 

Методика. Сопоставление повести и романа.  

М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Элегия», «Романс», 

«Песня», «Стансы», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),  Мадригалы, 

Эпиграммы, Эпитафия. Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, 

лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль 

в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, 

передающей силу чувств автора. 

«Мцыри». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа, 

Рифма в  поэме. 

Теория. Рифма. «Словарь рифм» М Ю. Лермонтова. 

Методика. Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который 

находится в «Лермонтовской энциклопедии». Можно дать по этомусловарю ряд 

индивидуальных заданий. 

Н.В.Гоголь «Ревизор». История создания комедии. Отражение России 19 в. в сюжете и 

героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники 

города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы 

комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. 

Гоголь о комедии. « Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). 

Теория. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом 

произведении. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе 

как один из приемов создания образа. 

Методика. Традиционно в ходе изучения «Ревизора»- исполнение пьесы или ее отдельных 

сцен. Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация 

наглядных материалов (иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). 

Все это помогает освоению специфики драматического произведения. 

И. С. Тургенев. «Свидание», «Стихотворения в прозе» («Собака», «Дурак»,  «Русский  

язык» и др.).Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании 

облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 

Тургенева -«Стихотворений в прозе».Нравственный пафос и художественные особенности 

этих произведений. 

Теория. Стихотворение в прозе. 

Н.А.Некрасов «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Гражданская 

лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты 

и композиция лироэпических произведений Некрасова их герои. Позиция Автора. Стиль, 

отвечающий теме. 

Теория. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

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

«Премудрый пискарь», «Богатырь». Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их 

сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности сказок. 

Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о 

том…» (почему сказка названа повестью). Жанровое определение произведения и его 

условность. Сюжет сказки- повести. Герои- два генерала и один мужик. Герой сказки 

«Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пискарь, 
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«Карась- идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. 

Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В.Г. Белинский). 

Теория. Гротеск. Сатира - форма комического в лирике и прозе.                                                                     

Н.С.Лесков. «Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова, «…тонко 

знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого 

труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и 

чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа. 

Теория. Сказ как жанр эпоса. 

А. П. Чехов. «Жалобная книга», «Хирургия», «Смерть чиновника». Юмористические 

рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, 

которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие 

повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как 

социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. 

Теория. Юмореска. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее 

роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших 

дней). Козьма Прутков и его «творчество» Современная пародия. Пародия и карикатура. 

Пародия и шарж. 

Теория. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура 

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в художественных 

произведениях различных жанров 

Искусство портрета в творчестве писателей 19 века. Портрет в эпических произведениях: 

романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет 

в искусстве слова и в других видах искусства. 

Теория. Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная 

лирика. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня- 

крестьянка» и других произведениях. 

Теория. Пейзаж. 

Методика. Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли 

художественных описаний, которыми насыщено каждое произведение. Поэтому нужно 

обращаться к портрету и пейзажу в течение всего года, используя указания 

предшествующих разделов программы. Специфика жанра помогает уловить особенности 

описаний художественных текстов. 

Литература 20 века 
Особенности русской литературы 20 в. Нравственная проблематика в лирике 20 в. 

Богатство и разнообразие жанров и форм стиха Эпические произведения как основа 

читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении 

сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 

жанров произведений искусства слова.  

Методика. Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. 

В. Я. Брюсов. «Труд», «Хвала  человеку»; И.А.Бунин. «Изгнание», «У птицы есть 

гнездо…»; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...»; И. Северянин. «Не завидуй 

другу…»; Р.Киплинг. «Если…»(перевод С.Я.Маршака), «Заповедь»(перевод 

М.Лозинского);А.Т.Твардовский. «Как после мартовских метелей…»,» «Июль-макушка 

лета»; Н.А.Заболоцкий. «Гроза идет»; Б.Ш.Окуджава. «Арбатский романс»; В.С. 

Высоцкий. «Я не люблю…». Лирические раздумья поэтов. 

Теория. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 
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Методика. Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их 

тематики. 

М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Старый Год».Максим 

Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». 

Романтическая песня- призыв .Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом  

произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание  

реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» -  

утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в    произведении 

«Старуха Изергиль».Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и 

разнообразие произведений эпических жанров в  творчестве писателя. Сказка «Старый 

Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

Теория. Разнообразие  жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом  

на даче», «Гимн обеду».  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. 

Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского- мир гипербол. 

Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. 

Особенности стиха Маяковского. 

Теория. Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием» (новая постановка). Гоголь-любимый писатель 

Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники 

юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием»- сатира на злобу дня и на невежество 

героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Теория. Драматическая сценка. 

Методика. При знакомстве с произведением М.А.Булгакова ученики убеждаются, что 

каждый сюжет может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической 

окраски. 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа».  

Лирическая проза Паустовского. Герой рассказа и его мучительные поиски творческого 

подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения 

творческого импульса. 

Теория. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман-

повесть-рассказ. 

Ф.А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Эстетические, нравственные и экологические 

проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком автором. 

Логика истории и развития связей природы и человека. 

Теория. Сюжет и аллегорические герои. 

А.В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Решение проблемы выбора призвания в 

водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор 

диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 

незавершенного водевиля. 

Теория. Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. 

Паустовский. «Радость творчества». 

Теория. Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе 
Жанры лирики. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее изученных 

произведений). 

 А.Н. Толстой. «Русский характер». События и герои В.О. войны в рассказе. Тема 

патриотизма.                                                                                                  
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 М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в первые месяцы 

войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. 

Стойкость и героизм участников сражений. 

Теория. Живой отклик искусства на события войны.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные  военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь 

ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Теория. Живой отклик искусства на исторические события.  

 Фантастика и ее жанры 

Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

 Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ 

«Запах мысли». Герой - Лерой Кливи и обитатели планеты З -М -22. Что помогло  

спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 

фантастическом произведении. 

Теория. Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры 

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива.  

А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке 

читателей 19 и 20 веков. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих 

человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия  главного героя новелл 

Дойла. 

Теория. Новелла. 

Итоги 
Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во 

время летних каникул. 

Методика. Обзор изученных в 5-7 классах произведений разных жанров, показывающий 

многообразие жизни и богатство форм ее отражения в искусстве. 

 

9 класс  

Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Методика. При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность 

учащихся и все обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно 

использование различного количества часов на изучение монографических тем или даже 

их превращение в обзорные, которые содержат достаточно лаконичный материал о жизни 

и творчестве писателя. Этот вопрос решается учителем в зависимости от обстоятельств. 

Часто такого рода сокращение происходит при изучении древней литературы, литературы 

XVIII в., а также ряда конкретных монографических тем конца XX в. 

Теория.  Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. 

Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр 

и композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». 

Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. 
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К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова...» в лирике русских поэтов. 

Теория.  Стихотворный перевод. 

Методика.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно включать в уроки 

фрагменты из лучших переводов и предельно активно использовать возможности 

взаимодействия искусств. 

Литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской 

литературе. 

Методика. Изучение одной из монографических тем (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, 

А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном 

порядке. 

М. В. Ломоносов.  «Одна на день восшествия на Всероссийский престол еѐ Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае северного сияния»  (фрагменты). Ломоносов — учѐный, 

реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, мира в 

художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 

мира» в его лирике. Жанр оды. 

Теория.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «Ода к Фелице»,  «Властителям и судиям»,  «Памятник».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных 

строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. 

Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: 

сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Теория.  Классицизм и классика. 

Н. М. Карамзин.  «Бедная Лиза».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. 

Теория.  Сентиментализм. 

А. Н. Радищев.  «Путешествие из Петербурга в Москву».  Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в 

«Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр 

«Путешествия...». 

Теория.  Традиции жанра путешествия. 

Методика.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться 

как монографические или включаться в общий обзор. Решение учителя зависит от 

подготовленности класса и конкретных обстоятельств организации уроков. 

Литература XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. 

А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов 

золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия 

А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о национальной 

самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль 

литературы в формировании русского языка. 

Теория.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 
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И. Гѐте.  «Фауст»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

познания как свойство человеческого духа. 

Теория.  «Вечные» образы в литературе. 

Дж. Г. Байрон.«Душа моя мрачна...», «Видение Вальтасара», «Стансы».  Жизнь великого 

поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и 

трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках 

его произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. 

Теория.  Романтизм. 

А. С. Грибоедов.  «Горе от ума».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «Мильон терзаний»  и др.). Сценическая 

жизнь комедии. 

Теория.  Внесценические персонажи пьесы. 

В. А. Жуковский.  «Светлана».  Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с Пушкиным. 

Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. Сюжет «Светланы». Народные 

поверья в балладе, романтический облик героини, органическая связь событий с 

изображением мира природы. 

Теория.  Жанры романтической лирики. 

А. С. Пушкин.«К Чаадаеву»,  «К морю»,  «Пророк»,  «Я вас любил:  любовь еще,  быть может...»,  

«Храни меня,  мой талисман»,   «Сожженное письмо»,  «Если жизнь тебя обманет...»,  «Элегия»,  

«Поэт»,  «Осень»  (отрывок),  «Я памятник  себе воздвиг нерукотворный»,  «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Анчар» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее 

изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. 

Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, 

мой талисман...», «Сожженное письмо», «К
***

» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 

Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», 

«Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина 

(«19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии 

(«Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в 

поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические раздумья 

поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения. Стихотворение» Анчар» как осмысление проблемы 

власти и деспотизма. 

Маленькие трагедии.  «Моцарт и Сальери». Вечные конфликты в конкретных 

исторических обстоятельствах. «Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная 

взыскательность художника. Моцарт и Сальери- два типа отношения к творчеству. 

Вечный конфликт несовместимых решений («Гений и злодейство -две вещи 

несовместные»).Роль темы зависти в конфликте пьесы. Столкновение добра и зла в пьесе. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-

философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических 

отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема 

«лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 
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Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм 

романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Теория.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов.  «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «Монолог», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»),  

«Дума»,  «Нет,  не тебя так пылко я люблю»,  «Пленный рыцарь», «Нищий»  и др. Краткая 

биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные 

воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). 

Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные 

стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии 

поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о 

счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. 

Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени».  Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим 

Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое 

начала в повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и 

реализма в романе. 

Теория.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Методика.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» учитель 

разъясняет именно на материале «Героя нашего времени». 

Н. В. Гоголь.  «Мертвые души»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее 

изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мѐртвые души». Замысел, жанр и композиция 

поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в 

системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. 

«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в 

поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в 

поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

«Шинель»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы 

создания образа героя. Город как носитель зла. 

Теория.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф. И. Тютчев.  «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...»,  «День и ночь»,  «Эти бедные 

селенья...», «Еще томлюсь тоской», «С поляны коршун поднялся...», «Она сидела на 

полу...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я тебе ничего не скажу»,  «Как беден наш язык!..»,  «Чудная картина  «Я 

вдаль иду...»,  «Нет, я не изменил...»,  «Я был опять в саду твоем...»,  «Деревня»,  «На заре 

ты ее не буди...»,  «Вечер» (по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 

природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах 

Фета. 

Теория.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «Вчерашний день, часу в шестом...», «Родина», «Тройка». Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Теория.  Трехсложные стихотворные размеры. 

Методика.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины 

XIX в. с активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих 

суждений о богатстве лирической картины эпохи, ее сложности и многообразия 
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И. С. Тургенев.«Первая любовь» (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести. 

Теория.  Стиль писателя. 

Л. Н. Толстой.«Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 

«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. 

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 

А. П. Чехов.«Человек в футляре»,  «Тоска».  Творческий путь писателя. Многообразие тем 

и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы 

героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

Теория.  Юмор и сатира в их соотношении. 

Зарубежная литература 

Литература эпохи Средневековья 

А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты).Композиция «Божественной комедии». 

Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте 

и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). 

Поэтическая форма произведения. 

Теория. Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Гамлет».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов. 

Теория.  «Вечный» образ. 

Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин.«Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской 

литературе. «Жизнь Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Теория.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.«Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 

Алѐша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Россия»,  «Девушка пела в церковном хоре...»  и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, 

вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие 

поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «Отговорила роща золотая...»,  «Я покинул родимый дом»  и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и 

природа в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 
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В. В. Маяковский.«Послушайте!», «Прозаседавшиеся»  и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Теория.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «Песня последней встречи»,  «Сероглазый король»  и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой 

половины XX в. 

М. А. Булгаков.«Белая гвардия», «Собачье сердце»  (по выбору учителя и учащихся).  

«Мертвые души»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого пути 

писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. 

«Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. 

«Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические произведения 

русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика 

и глубокий психологизм творчества писателя. 

Теория.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

Методика.  Насыщенность курса 9 класса предполагает возможность изменить процесс 

знакомства с поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, созданной 

М. А. Булгаковым. Возможность исполнить в лицах фрагменты одной из глав, знакомство 

с героями, которое дает афиша, облегчает освоение сюжета и попутно демонстрирует 

отличительные особенности прозы и драматургического произведения. 

В. В. Набоков.  «Гроза»,  «Рождество»,  «Сказка»  (по выбору учителя и учащихся). 

«Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать 

окружающий мир. Тонкость и четкость характеристики человеческих чувств 

(«Рождество»). Связь с образами и традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Теория.  Природа и человек в произведении искусства. 

М. А. Шолохов.«Судьба человека».  Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну 

и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.«Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: 

утраты и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские 

раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Теория.  Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий 

Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, 

отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика 

писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема 

творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое 

отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.«Деньги для Марии» Распутин — писатель публицист, патриот российской 

земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и 

др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи 

повести. Смысл открытого финала произведения. 
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А. В. Вампилов.«Старший сын».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее 

содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической 

интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при 

внешней жизненной неудачливости. 

А. И. Солженицын.  «Матренин двор».  Автобиографическая основа рассказа. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе. 

В. Шукшин.  «Верую!»,  «Алеша Бесконвойный»,  «Ванька Тепляшин»  и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

Теория.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, 

А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, 

Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, 

Б. Чичибабина, Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Литература народов России 

Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. 

Гамзатова 

Г. Тукай. Народный поэт Татарстана. Судьба поэта. «Родная деревня». Картины детства в 

стихотворении. Отрадные воспоминания о детстве. Особенности лексики стихотворения. 

Изображение прошедшего, настоящего и будущего в стихотворении « Книга». 

Особенности построения стихотворения. Вечная, непреходящая ценность книги. Книга 

как «путеводная звезда» в жизни человека. 

М. Карим. Башкирский поэт, писатель и драматург. Широта творческих интересов. 

«Бессмертие» («Ульмесбай»).Главный герой поэмы Ульмесбай как рассказчик, 

повествователь. Патриотизм воинская смекалка, удальство, жизнерадостный юмор героя 

поэмы. Близость мотивов и языка «Бессмертия»поэме А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин». Мысль о братских отношениях русского и башкирского народов. 

К.Кулиев. Выдающийся балкарский поэт, певец красоты жизни, родной природы, 

человека- труженика. «Когда на меня навалилась беда…».Утверждение слитности мира 

человека и природы в стихотворении. Мастерство композиции и языка.«Каким бы малым 

ни был мой народ…». Изображение прошлого, настоящего и будущего в стихотворении. 

Неразрывность судьбы народа и родного языка. 

Р.Гамзатов. Знаменитый аварский поэт, народный поэт Дагестана. Размышления автора о 

человеке и природе, жизни и смерти, разлуках и встречах. Музыкальность стихотворений 

Гамзатова. «Мой Дагестан». Монолог поэта ,обращенный к родине. Истоки истинной, 

«настоящей» любви к людям и природе Дагестана. « В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Значение образа- символа в стихотворении. Глубокий философский смысл 

стихотворения. 

Зарубежная литература 

Оценка «Фауста» И. В. Гете как философское решение проблемы человеческой жизни 

силами искусства. Опера «Фауст» и другие отклики на произведение Гете как 

утверждение важности проблемы. Толкование строк монолога умирающего Фауста: Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них на бой»- как категорическое 

утверждение. 

Итоги 

Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

                     Раздел/тема Количество 

часов 

1 Роды и жанры литературы 2 

2 Античная литература 2 

3 Фольклор 2 

4 Литература эпохи Возрождения 3 

5 Литература 19 века 

Басня 

 

3 

6 В.А.Жуковский 2 

7 А. С. Пушкин 4 

8 М.Ю. Лермонтов 4 

9 Н. В. Гоголь 5 

10 И. С. Тургенев 2 

11 Н. А. Некрасов 2 

12 М. Е. Салтыков - Щедрин 3 

13 Н. С. Лесков 4 

14 А.П.Чехов 3 

15 

 

Литература 20- начала  21 века. Отражение духовных поисков 

человека в лирике 20 в. 

3 

 

16 Лирические раздумья поэтов в лирике 20 века 3 

17 М. Горький 3 

18 В.В.Маяковский 3 

19 М.А.Булгаков 2 

20 Ф.А.Абрамов 1 

      21 А. В. Вампилов 2 

22 Великая Отечественная война в художественной литературе 6 

23 Фантастика и детектив     3 

24 Итоги 1 

 Итого 68 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

 Раздел\  тема Количество 

часов 

1 Введение.   1 

2 Древнерусская литература     3 

3 

 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов 

     2 

4 Г. Р. Державин 2 

5 Н. М. Карамзин 2 

6 А. Н. Радищев 1 

7 

 

Зарубежная литература 

Дж.Г. Байрон 

     2 

8 Литература 19 века 

 В. А. Жуковский 

1 

9 А. С. Грибоедов 5 

10 А.С. Пушкин 12 

11 М. Ю. Лермонтов 6 

12 Н.В. Гоголь 7 

13 Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 

А. Данте 

2 

14 Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир 

3 

15 Литература 19 века 

Ф. И. Тютчев 

2 

16  А. А. Фет  2 

17 Н. А. Некрасов  2 

18 И. С. Тургенев 3 

19 Л. Н. Толстой 3 

20 А. П. Чехов 3 

21  Литература 20-21 веков 

Судьба русской литературы 20 века: тема родины и ее судьбы 

1 

22 И. А. Бунин  2 

23 М. Горький. 2 

24 А. Блок 2 

25 С. А. Есенин   2 

26 В. В. Маяковский 1 

27 А. А. Ахматова.  2 

28 М. А Булгаков 3 
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29  В. В. Набоков 1 

30 М. А. Шолохов 2 

31 А.Т. Твардовский. 3 

32 Русская литература последних десятилетий 

В. П. Астафьев 

 

2 

 

 

33 В. Г. Распутин 2 

34 А. В. Вампилов 2 

35 А.И. Солженицын 2 

36 В. М. Шукшин 3 

37 Лирика последних  десятилетий  2 

38 Литература народов России 1 

39 Зарубежная литература 

И. Гете 

      2 

40 Итоги 1 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 


