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 Адаптированная рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета Литература  

Уровень общего образования средняя школа  

Класс 8-9 

Срок реализации программы 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану всего  170 часов в год  

Планирование составлено на основе авторской  программы «Литература в 9 классе»,  

составитель: Т.Н.Трунцева,  Москва «Вако» 2018    

 Учебники: «Литература 7 класс» для  общеобразовательных учреждений. Авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Москва «Просвещение» 2018г 

«Литература 8 класс» для  общеобразовательных учреждений. Авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев.- 2-е издание Москва «Просвещение» 2020 г 

«Литература 9  класс» для  общеобразовательных учреждений. Авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- 7-е издание Москва «Просвещение» 2020г 

 

 

 

 

 

 

Рабочую  программу составили учителя русского языка и литературы:  

Агольцева Елена Викторовна 

Сопрыкина Татьяна Алексеев 

 



                                           I.   Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая (учебная) программа по литературе  для 8-9 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С (П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 

- Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. № 

1577; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 

273 – ФЗ; 

-  Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки (приказ №253 от 

31.03.14). 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. 

Коровиной. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М. 

«Просвещение», 2016 год  

-   Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мусорка. 

-   Адаптированной Основной Общеобразовательной  Программы НОО обучающихся с 

ОВЗ ( Вариант ФГОС 7.1;) 

-  Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Мусорка. 

-  Учебного плана ГБОУ СОШ с.Мусорка. 

   Главными целями изучения предмета «Литературы» являются: 

-формирование духовно развитой личности, обладающей 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, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

  

II. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные  (в том числе и учащиеся с ОВЗ) результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты (в том числе и учащиеся с ОВЗ): 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или несколькихпредметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты ( в том числе и учащиеся с ОВЗ ) : 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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



содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

 

III. Содержание программы  

8 класс 

 

    I .  Введение  

Литература и история. Структура учебника. Изученные произведения разных жанров. 

II. Фольклор  

Русские народные песни. Исторические и лирические народные песни. Особенности 

жанра народной песни. Анализ текста.  

Особенности содержания и художественной формы преданий. Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком».  

Частушки, предания.  

      III. Древнерусская литература  

Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное своеобразие 

«Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

Анализ текста. Монологическая речь и выразительное чтение.  

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического 

произведения. 

IV. Русская литература XVIII века Д.И.Фонвизин  

Слово о писателе. Создание комедии «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Герои и события комедии: господа Скотинины и Митрофанушка. 

Значащие имена. Реалистические черты характеров. Идеал гражданина в 

рассуждениях Стародума и Правдина. Тема образования воспитания в комедии. 

Классицизм в драматическом произведении. Основные каноны классицизма.  

V. Русская литература XIX века  

И.А. Крылов  

Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Историческая основа басен. 



К.Ф. Рылеев  

Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с 

русской историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение 

сравнительному анализу по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин  

А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Ис-

торическая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Смысл 

названия повести. Роль эпиграфов. Замысел автора. Монологическая речь. Изучение 

лирики А.С.Пушкина. 

«Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов  

      Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История 

создания поэмы «Мцыри». Идейное содержание поэмы. Структурные особенности 

произведения и их взаимосвязь (тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и 

средства его создания. О романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт.  

Н.В. Гоголь  

Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор». История создания 

комедии. Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический 

конфликт. Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и 

хлестаковщина. «Миражная интрига». Значение авторских ремарок. Особенности 

композиционной структуры. Монологическая речь. «Ревизор» в театре и в кино. 

Замысел комедии.  

Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. Фольклор. 

Энциклопедия русской жизни. 

Н. С. Лесков  

Своеобразие историзма писателя. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый 

гений». Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 

Л.Н. Толстой  

Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-

нравственные проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. 

Писательский замысел и идея произведения. 

Поэзия родной природы  

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, 

настроения, чувства поэтов. Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов  

Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» - рассказ об упущенном 

счастье. 

VI. Русская литература XX века 

И.А. Бунин  

Личность И.А.Бунина и его творческая индивидуальность. Проблему счастья в рассказе 

«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в 

рассказе. Историзм И.А.Бунина. 

А.И. Куприн  

Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  

Поступок героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). 

Композиция рассказа. Авторская позиция. 

А.А. Блок  



Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и её 

отражение в литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Россия Блока. 

Женское начало в творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин  

Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма «Пугачев». История создания поэмы. 

Характеристика героев. Художественные особенности поэмы. Повторы в тексте.  

Элементы сопоставительного анализа произведений о Пугачёве (А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка» и С.Есенин «Пугачёв»). 

 М.А. Осоргин  

Знакомство с биографией и творчеством писателя. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики. Художественные приёмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 

И.С. Шмелёв  

Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон»  

Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко. 

Тэффи  

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и 

воротник». 

М. Зощенко  

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «История 

болезни». 

А.Т. Твардовский  

Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной войны. 

Герой и автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. 

Народность в литературе.  Героика и юмор.  

А.П. Платонов  

О личности А.П.Платонова. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Художественные приёмы. 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов.  

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические 

чувства и глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания 

песни «Катюша». В.Лебедь-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…» С.Орлов «Его зарыли в шар земной…» Д.Самойлов 

«Сороковые». А.Твардовский «Я убит подо Ржевом». 

В.П. Астафьев  

Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы 

рассказа. Память в рассказе. 

VIII. Поэзия XX века о родной природе  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ 

поэтического текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о 

судьбах Родины, с высокими гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский «Снег», 

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

«Уступи мне, скворец, уголок», Н.Рубцов «Встреча» и «Привет, Россия…» 

Ностальгические чувства в творчестве поэтов Русского зарубежья об оставленной 

Родине. 

IX. Зарубежная литература  

У. Шекспир  

Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма Шекспира. 

«Ромео и Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  



Жан-Батист Мольер (Поклен)  

Пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История 

создания комедии. Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и 

образы в комедии. 

Итоговая работа за курс 8 класса в форме сочинения. 

В. Скотт  

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Исторический роман 

«Айвенго». Концепция истории и человека в романе. Образы героев романа. Тайны 

в романе. 

 

9-й класс 

 

I. Введение  Вводный урок. Литература как искусство слова  

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

процессе формирования читательского мастерства.  

Теория: Литература как искусство слова. 

II. Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве» Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. Летописи как 

исторические повествования. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История создания «Слова…». Проблема автора. Сюжет и 

образная система памятника ДРЛ. Композиция. Художественные особенности 

произведения. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

 

III. Русская литература XVIII века  

Классицизм в русском и зарубежном искусстве.  

Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. 

Гражданский пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов  

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды 

«Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Безграничность мироздания и 

богатство «Божьего мира» в лирике. Прославление Родины, мира, науки и 

Просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин  

Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема 

поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. Стихотворение «Памятник».  

Николай Михайлович  Карамзин  

Сентиментализм как литературное направление.  Жизнь и творчество писателя. Повесть 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория: Понятие о сентиментализме. 

IV. Русская литература XIX века  

Поэзия XIX века. Романтизм  

   Поэзия XIX века. Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в 

эпоху «золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения 

романтизма за рубежом и в России. 



Василий Андреевич Жуковский  

Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания баллады 

«Светлана». Народные обычаи. Герои и сюжет баллады. Особенности баллады. 

Сравнительный анализ баллады В.А.Жуковского «Людмила». 

Александр Сергеевич Грибоедов  

Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие 

конфликта.  Смысл названия. Сценическая жизнь комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.  Стихотворения 

А.С.Пушкина разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая 

лирика. Тема поэта и поэзии, образы природы в творчестве А.С.Пушкина.  

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы 

главных героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные 

характеристики Онегина и Ленского, Татьяны и Ольги. Онегинская строфа. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа А.С.Пушкина. 

Теория: Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике поэта. Образ поэта-пророка, поиск своего места 

в поэзии («Нет, я не Байрон, я другой…» и др.). Любовные стихи Лермонтова 

(«Нищий» и др.). Тема России и её своеобразие в стихотворении «Родина».   

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе.. 

Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа главного героя 

Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Проблемы молодого 

поколения в современном обществе. Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционное значение. Понятие о романтизме.  

Теория: Романтизм.  

Николай Васильевич Гоголь  

Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл 

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

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения.  

Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире.  

Фёдор Михайлович Достоевский  

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

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Антон Павлович Чехов  

Творческий путь А.П.Чехова. Художественное мастерство автора. «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». Юмор и 

сатира в их соотношении. 

Тема одиночества человека в чеховских рассказах «Смерть чиновника», «Тоска». 

Сюжет и герои.  

V. Русская литература XX века  

Многообразие жанров и направлений в литературе XX века  



Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Рождение новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского 

зарубежья. Ведущие прозаики России XX века. Художественное отражение и 

осмысление событий революции, гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин  

Поэт и прозаик И.А.Бунин. Тесная связь его творчества с традициями IX века. 

Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа 

«Тёмные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века  

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем по выбору.  

Александр Александрович Блок  

Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  

Трагедия поэта в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. 

Художественное своеобразие поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин  

Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский  

     Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и 

стихи о любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта.  

Михаил Афанасьевич Булгаков  

Краткое описание творческого пути писателя. Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерщины». Приём 

гротеска в повести.  

Марина Ивановна Цветаева  

Судьба М.И.Цветаевой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики М.Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова  

Судьба А.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики А.Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак Слово о Б.Пастернаке. Темы творчества поэта. 

Человек и природа в творчестве поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий  

Слово о  Н.Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве 

поэта.  

Михаил Александрович Шолохов  

Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа «Судьба человека». Судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая 

точность и доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и 

стойкого русского Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и 

Ванюшка. Проблемы разрушенных семей в годы войны. Забота о судьбе детей, 

пострадавших от войны. Композиция рассказа. Сказовая манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский  

Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. 

Реальность и фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. 

Незаметный и высокий героизм воина.  

Александр Исаевич Солженицын  



     Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Первоначальное 

название рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. 

Трагизм жизни и судьбы Матрёны. Жизненная основа притчи.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов  

  Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. 

Отличие романса от песни. Разновидности русского романса.  

VI. Зарубежная литература Гай Валерий Каттул. Квинт Гораций Флакк  

Поэзия Г.В.Каттул и К.Г.Флакк.  

Данте Алигьери  

Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция 

«Божественной комедии» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в 

способность к состраданию. 

Уильям Шекспир 

Эпоха Возрождения. 

Основной конфликт трагедии «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Герои трагедии. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

Иоганн Вольфганг Гёте  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Противостояние добра и зла. Пафос трагедии. Поиски справедливости и смысла 

жизни Гёте. 

 

IV. Тематическое планирование учебного предмета 

«Литература» 8класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

  ВВЕДЕНИЕ  1 

1 Русская литература и история 1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  2 

2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

1 

 

 

3 

Р.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Духовный 

подвиг самопожертвования Александра 

Невского 

1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  2 



4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от на-

шествия врагов 

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч) 3 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект 

1 

8 Контрольная работа  по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА   35 

 ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 2 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 1 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1 

 КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ ( 1 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН  9 

12 P.P. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» 1 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября» 

1 

 

14 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская дочка») 

1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

 

1 

 

16 

P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

18-

19 

P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести “ Ка-

питанская дочка” и их прототипы» 

2 

 

20 Контрольная работа  по произведениям А.С. Пушкина 1 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ  5 

21  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма 1 

 

22 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

1 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы 

1 

24 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. Проект 

1 

25 Контрольная работа  по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ  7 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью» 1 

27 

 

Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 

28 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект 

1 

 

29 P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по 

повести Н.В. Гоголя «Шинель») 

1 

30 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

1 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 1 

32 Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя 1 



 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  2 

33 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок) 

1 

34 Роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на офици-

альные ис-торические сочинения 

1 

 НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ  2 

35-

36 

Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 2 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  3 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого 

1 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 

 

1 

 

39 

P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толстого 

«После бала» 

1 

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА  

2 

40 В. ч. А.С. Пушкин «Цветы последние милее…», М.Ю.Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев « Осенний вечер». 

1 

 

41 

P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

1 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  2 

42 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 1 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч)  

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН  1 

44 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  1 

45 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье 

(по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 

 АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК  1 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл 

1 

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН  2 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему 1 

48 Контрольная работа по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 1 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ  1 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 

 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ  4 

50 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Проект . 

1 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 

52  М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 1 

 АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ  2 

54 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении 1 



А. Твардовского «Василий Теркин» 

55 Контрольная работа  по творчеству А. Т. Твардовского 1 

 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. (ОБЗОР)  

2 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

1 

 

57 

А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 

1 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ  3 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

1 

60 Контрольная работа  по произведениям о Великой Отечественной войне 1 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР)  2 

61 И.Ф. Анненский «Снег», Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке», « Уступи мне, скворец, уголок…»; 

Н.М.Рубцов «По вечерам», « Встреча», « Привет, Россия…» 

1 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без России…»; З.Н.Гиппиус «Знайте!», « Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин « У птицы есть гнездо…» 

1 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  5 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

1 

64 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира 

на дворянство и невежество буржуа 

1 

65 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера 

1 

66 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 1 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 

68 Итоговое тестирование 1 

 

9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека 1 

 Раздел «Из древнерусской литературы» 3 

2 Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» — величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 

3 Центральные образы «Слова о полку Игореве» 1 

4 Образ автора и поэтика «Слова о полку Игореве» 1 

 Раздел «Из русской литературы  ХVIII века» 10 

5 Классицизм в русском и мировом искусстве. 1 

6 М.В.Ломоносов : жизнь и творчество (обзор) «Вечернее размышление  о 

Божием величестве при случае великого северного сияния» 

1 

7 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

1 



8 Г. Р. Державина: жизнь и творчество (обзор) «Властителям и судиям» 1 

9 Г. Р. Державин«Памятник» 1 

 Раздел «Понятие о сентиментализме»  

10 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: сюжет и герои 1 

11 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: новые черты русской литературы 1 

12 Н. М. Карамзин. «Осень» и другие произведения писателя Урок внеклассного 

чтения 1 

1 

13 А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

14 Сочинение по теме «Чем современна литература XVIII века?» 1 

 Раздел «Из русской литературы XIX  века» 56 

15 Золотой век русской литературы 1 

16 Русская поэзия первой половины XIX века Урок внеклассного чтения 2 1 

 Василий Андреевич Жуковский  3 

17  В. А. Жуковский - поэт-романтик 1 

18 В. А. Жуковский «Невыразимое». Урок внеклассного чтения 3 1 

19 В. А. Жуковский. «Светлана»: черты баллады, образ главной героини 1 

 Александр Сергеевич Грибоедов  8 

20 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» . Жизнь и творчество писателя(обзор) 1 

21 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика и конфликт 1 

22 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: фамусовская Москва 1 

23 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого 1 

24 А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии 1 

25 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в критике 1 

26 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» Урок развития речи 2 1 

27 Контрольная работа за I четверть  1 

 Александр Сергеевич Пушкин  17 

28 А. С. П у ш к и н: жизнь и творчество. Лицейская лирика. 1 

29 А. С. П ушк и н. Лирика петербургского, южного и михайловского  периодов: 

«К Чаадаеву»,»К морю», «Анчар». 

1 

30 А. С. П уш ки н. Тема поэта поэзии: «Пророк» 1 

31 А. С. П уш ки н. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: « На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может…» 

1 

32 А. С. П уш ки н. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и другие 

стихотворения 

1 

33 А. С. П уш ки н. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» 1 

34 Письменный ответ на проблемный вопрос по  лирике А. С. Пушкина Урок 

развития речи 3 

1 

35 А. С. Пушкин.  «Цыганы» Урок внеклассного чтения 4 1 

36 А. С. Пушкин.  «Моцарт и Сальери» 1 

37 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» как новаторское произведение 1 

38 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: главные  мужские образы романа 1 

39 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: главные женские образы романа 1 

40 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев 1 

41 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин»: образ автора 1 

42 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни 1 



43 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин» в зеркале критики 1 

44 А. С. Пушкин.  «Евгений Онегин». Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов Урок развития речи 4 

1 

 Михаил Юрьевич Лермонтов  15 

45 М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и творчества. Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики поэта 

1 

46 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова 1 

47 М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, приносящая страдания, в лирике 

поэта: «Нищий», «Расстались мы,  но твой портрет…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

1 

48 М.Ю.Лермонтов. Тема родины в лирике поэта 1 

49 М.Ю.Лермонтов. Письменный ответ на один из проблемных вопросов по 

лирике поэта Урок развития речи 5 

1 

50 Контрольная работа за 2 четверть. Урок контроля 1 

51 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: общая характеристика романа 1 

52 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа Печорина 

1 

53 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна 

МЕРИ»). «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера 

1 

54 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (глава «Фаталист» ) философско-

композиционное значение новеллы 

1 

55 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: дружба в жизни Печорина 1 

56 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: любовь в жизни Печорина 1 

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

58 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Контрольная работа: письменный 

ответ на проблемный вопрос  Урок развития речи 6 

1 

59 Данте Алигьери. «Божественная комедия» Урок внеклассного чтения 5 1 

 Николай Васильевич Гоголь 7 

60 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь творчество (обзор). «Мертвые души»  Обзор содержания, 

история создания поэмы 

1 

61 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образы помещиков 1 

62 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ города 1 

63 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ Чичикова 1 

64 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души» образ России, народа и автора в поэме 1 

65 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души»: специфика жанра 1 

66 Н. В. Г о г о л ь.  «Мертвые души». Контрольная работа: письменный ответ на 

проблемный вопрос по творчеству  Н. В. Г о г о л я Урок развития речи 7 

1 

 Федор Михайлович Достоевский  2 

67 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи»: образ главного героя 1 

68 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи»: образ Настеньки 1 

 Антон Павлович Чехов  2 

69 А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных ценностей 1 

70 А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюдном городе 1 

 Раздел «Из русской литературы XX века» 27 

 Иван Алексеевич Бунин 2 

71 Русская литература  XX века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений. И. А. Бунин. «Темные аллеи»: проблематика и образы 

1 

72 И. А. Бунин. «Темные аллеи»: мастерство писателя в рассказе 1 



 Александр Александрович Блок  2 

73 Поэзия серебряного века. А.А.Блок. «Ветер принёс издалека…», «О, весна, 

без конца и без краю…» 

1 

74 А.А.Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихи из цикла «Родина» 1 

 Сергей Александрович Есенин 3 

75 С. А. Е с е н и н.  Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя родная…», « Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня 

завтра рано…» 

1 

76 С. А. Е с е н и н.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека: «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову , не плачу…» 

1 

77 С. А. Е с е н и н.  Стихи о любви 1 

 Владимир Владимирович Маяковский  3 

78 В. В. Маяковский. «А вы могли бы?» 1 

79 В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Люблю» (отрывок), «Прощанье» 1 

80 Контрольная работа за 3 четверть  1 

 Михаил Афанасьевич Булгаков  2 

81 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и образы 1 

82 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика повести 1 

 Марина Ивановна Цветаева  2 

83 М.И.Цветаева. Стихи  о любви, о жизни и смерти: «Бабушке», «Идешь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такая 

нежность?..» 

1 

84 М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», 

«Стихи о Москве» 

1 

 Анна Андреевна Ахматова  2 

85 А.А.Ахматова. Стихи из книг «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «АNNO 

DOMINI » 

1 

86 А.А.Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга», «Ветер войны», из 

поэмы «Реквием» 

1 

 Николай Алексеевич Заболоцкий  2 

87 Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе. «Я  не ищу гармонии в 

природе» 

1 

88 Н. А. Заболоцкий. Тема  любви и смерти в лирике поэта: «О красоте 

человеческих лиц»,  «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый 

куст», «Завещание» 

1 

 Михаил Александрович Шолохов  2 

89 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы 1 

90 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика рассказа 1 

 Борис Леонидович Пастернак  2 

91 Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и о любви: «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу»    

1 

92 Б.Л.Пастернак. Философская лирика поэта:  «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…» 

1 

 Александр Трифонович Твардовский  2 

93 А. Т. Твардовский. Стихи о Родине, о природе : «Урожай», «Весенние 

строчки», «О сущем» и др. 

1 

94 А. Т. Твардовский. Стихи поэта – воина: «Я убит под Ржевом», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

1 

 Александр Исаевич Солженицын  3 

95 А. И. Солженицын. «Матренин двор»: проблематика, образ рассказчика 1 

96 А. И. Солженицын. «Матренин двор»: образ Марёны, особенности жанра 1 



рассказа-притчи. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении 

97 Контрольная работа за 4 четверть  1 

 Раздел «Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

(обзор)» 

2 

98 Песни  и  романсы на стихи русских поэтов XIX  века Урок внеклассного 

чтения 6 

1 

99 Песни  и  романсы на стихи русских поэтов XX  века Урок внеклассного 

чтения 7 

1 

 Раздел «Из зарубежной литературы» 4 

100 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя 1 

101 И.-В. Гете. «Фауст»: сюжет и проблематика 1 

102 Итоги года и задания для летнего чтения  1 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-08-29T15:58:36+0400
	00d3691c6b8b5413
	Г.И.Новичкова




