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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 



современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 



общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

Метапредметные результаты   л  а т     енные   у а   м    

ме предметные п н т     ун  ер альные у е ные де  т    (регул т  ные, 

п зна ательные,   ммун  ат  ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 



ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

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 нескольких предметов 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, текст non-fiction); 

 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 освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Литература: 

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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (8-9 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (8-9 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (8-9 кл.); 



 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (8-9 кл.); оценивать систему персонажей (8-9 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (8-9 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (8–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (8–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (8–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (8–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (8-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (8–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (8–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  



При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы 



произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения 

проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, 

так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

                                                 
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

2. Содержание учебного предмета 

                                                      Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  



Изучение литературы в основной школе (8-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 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, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

8 класс  
Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической 

тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, 

поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы 

курса 8 класса, которые подчеркивают роль обращения художественной 

литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о 

характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в 

средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со 

своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических 

произведений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. 

Художественные особенности исторических песен. Историческая народная 

песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От 

обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География 

распространения народной драмы. 

«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная 

драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических 

сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной 

пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: 

Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 



Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику 

устного народного творчества и поощрять в ответах как воспроизведение 

фрагментов изученных текстов, так и ученическую импровизацию. Песни и 

пьесы могут звучать на уроках и в подготовленной учениками или учителем 

записях на видео- или аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  

Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение 

событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в 

«Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский 

летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских 

святых на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской 

литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль 

нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя 

русской истории как канонизированного святого на страницах жития. 

Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  

Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление 

характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа 

Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом 

искусстве. Учителю для проведения урока необходимо подобрать 

соответствующий иллюстративный материал. Это поможет учащимся 

оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. 

Исторические драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской 

истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. 

Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). 

Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа 

Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая 

реальность. Позиция автора. 



Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в 

классе с хорошо успевающими учащимися возможно и текстуальное 

изучение фрагментов из «Истории государства Российского» и повести 

«Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к русской живописи этого 

века существенно расширит понимание эпохи и обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как 

жанр драматического произведения. Особенности комедии классицизма. 

Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное 

исполнение фрагмента пьесы с комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и 

героям. История в произведениях классики. Массовая литература на 

исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической 

тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм 

литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  

«В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  

п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; 

А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  

Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб 

осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 

событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт 

поэта. Яркая индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  

С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору 

учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные 

мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение 

А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его 

восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 

Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное 

творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в 

творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными 

комментариями исполнителя. Особый интерес вызывает сопоставление двух 

произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и углубляет 

представление о характере отражения жизни в искусстве. 



Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). 

Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и 

герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные 

особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. 

Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство 

перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. 

Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, 

биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев 

и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. 

Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. 

Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди 

Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как 

персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью 

учеников, зависит от того, насколько юные читатели увлеклись 

произведением и его проблематикой. Возможны выступления учащихся с 

краткими сообщениями о сюжете произведения, его героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в 

аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях 

Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство 

исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в 

лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет 

«Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое 

совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение 

«Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра 

в поэме — образ вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над 

«Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в 

историческом труде и в художественном произведении: художественное 

мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на 

одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его 

важнейшие события. Исторические события и исторические герои на 

страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. 

Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и 

беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои 

вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. 

Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. 



Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической 

прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика 

повести. Образ Германна. Особенности жизненной философии героя и 

проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. 

Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях 

А. С. Пушкина на исторические темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  

В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  

К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в 

поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение 

героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. 

Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 

позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с 

устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как 

фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-

поэтические истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. 

Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва под 

Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. 

Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 

обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении 

природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических 

отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. 

Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир 

вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность 

сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в 

романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности 

произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: 

«Что дает право называть произведение А. Дюма историческим и каковы 

основания считать его авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические 

лица — царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как 

нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет 

и его главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта 



Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического 

повествования. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический 

пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и 

убедительность его позиции. Историческая точность в воспроизведении быта 

эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных 

произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  

1612 г о д у»  (фрагменты). Исторические события и народные герои в 

романе. Патриотический пафос произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После 

бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван 

Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, 

раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе 

человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на 

балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. красочные и звуковые 

образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное 

мастерство писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как 

раздумье Льва Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений 

«Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты 

представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении 

произведений исторической тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании 

эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место 

интерьера в воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. 

Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как одно из 

важных слагаемых воссоздания исторической действительности на 

страницах художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и 

в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в 

описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического 

произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  

«14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  

М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  

М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  

«Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  

Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной 



истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов 

XX столетия. Осмысление былого поэтами серебряного века и современными 

поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях 

минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  

И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  

«Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация 

образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского 

фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение 

былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 

совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений 

поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение 

«Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  

Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть 

о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. 

«Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. 

Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 

1815 г.). Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». 

Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. Образ Наполеона и 

отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  

м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка 

Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора 

русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 

портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов 

мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. 

Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная 

тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в 

произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской 

трагедии. Понимание автором и его героями причин этой трагедии. 

Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная 

жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические 

лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь 

Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-



Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны 

в произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. 

Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования 

их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические 

судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в 

течение года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие 

исторические события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время 

летних каникул. 

М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение 

времени, и при изучении всех произведений этот момент сохраняет 

главенствующее значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при 

обращении к произведениям, которые могут впоследствии войти в 

читательский багаж учеников. 

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. 

М е т о д и к а.  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. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (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. 

Т е о р и я.  Название произведения. 



 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней 

Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с 

использованием повторения). 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  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. К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 

М е т о д и к а.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно 

включать в уроки фрагменты из лучших переводов и предельно активно 

использовать возможности взаимодействия искусств. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. 

«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская 

трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

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. 

М е т о д и к а. 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.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  

В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  

и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а»,  

«В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  

с л у ч а е  с е в е р н о г о  с и я н и я»  (фрагменты). Ломоносов — учёный, 

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. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  

«П а м я т н и к».  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. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. 

Герои и события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, 

Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом 

произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  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. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  

Отражение в «Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и 

нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и 

сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. 

М е т о д и к а.  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. 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии 

«Фауст». Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и 

Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 

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. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  

В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  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. 

Т е о р и я.  Романтизм. 



В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и 

творчества. Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-

переводчик. 

Т е о р и я.  Жанры романтической лирики. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  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.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). 

Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  

л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  

т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  

о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  

п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  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. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная 

проблематика трагедии («Гений и злодейство две вещи несовместные»). 

Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция 

автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — 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. Картины родной природы. 

«Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. 

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

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  

«П о э т»  («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  

«М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  

т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  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. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  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. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

М е т о д и к а.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» 

учитель разъясняет именно на материале «Героя нашего времени». 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на 

основе ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые 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.). 

«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в 

повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография 

писателя. «Первая любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и 

ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 



Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  

«Д е н ь  и  н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  

т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  

н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о 

поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  

я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  

и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  

«Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). Необычность 

судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль 

метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». 

Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

М е т о д и к а.  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. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  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. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; 

циклы автобиографических произведений. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  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. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

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.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (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. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее 

творчество. Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои 



университеты». Герой повести — Алёша Пешков и его судьба. Элементы 

публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  

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.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  

р о д и м ы й  д о м»  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. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. 

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

стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  

к о р о л ь»  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. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений 

первой половины XX в. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для 

поэзии востока форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, 

Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в формировании татарского 

литературного языка, в развитии татарской литературы. 

Т е о р и я.  Газель. 

М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по выбору 

учителя и учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (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. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М е т о д и к а.  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.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (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»). 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  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.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (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. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

Русская литература 60—90 годов XX века 

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.  «Ц а р ь - р ы б а»  (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.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  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. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  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.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая основа 

рассказа. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. 



В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  

Т е п л я ш и н»  и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  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). 

Итоги 

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

жанровое многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и 

фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа.  

 

  

 

 

 



3.Тематическое планирование  

8 класс. 

  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол

ичес

тво 

часо

в 

1 Введение. Литература и время. Литература и время. Литературный 

процесс как часть исторического прошлого. История в произведениях 

искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  

1 

2 Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической 

тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. 

Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. Народная 

драма.  

2 

3 Древнерусская литература. Историческая личность на страницах 

произведений Древней Руси. Особенности отражения исторического 

прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о 

житии Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий 

Радонежский. 

4 

4 Литература XVIII века Жанры исторических произведений: Эпические и 

драматические. Историческая драма и исторический герой. События 

истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-посадница, 

или Покорение Новгорода. 

2 

5 Литература XIX века Проблема человека и времени в произведениях XIX 

века. Массовая литература на исторические темы. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. 

Правда. Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. 

Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. 

Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической повести. 

Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность.  

33 

6 Мотивы былого в лирике XIX века В. А. Жуковский. Воспоминание. 

Песня. А. С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. 

Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. 

Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. Толстой. Василий 

Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном 

произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После 

бала. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в 

художественном тексте. 

 

11 

7 Литература XX века. Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и 

время на страницах произведений XX века. Былины и их герои в поэзии XX 

века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. Д. Бальмонт. 

Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

5 

8 Великая Отечественная война в лирике XX века. . А. А. Ахматова. 4 



Клятва. Мужество. А. А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ 

танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. 

В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. 

Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные 

батальоны. 

9 Мотивы былого в лирике XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. 

Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. 

Летний сад. М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам 

двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» 

2 

10 Контрольные работы 4 

 ИТОГО 68 
                                                      

                                                                       9 класс. 

 № 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол

ичес

тво 

часо

в 

1 Введение. Шедевры русской литературы. Место художественной 

литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

1 

2 Древнерусская литература. Богатство жанров литературы Древней руси. 

Летописи как источник повествования. Слово о полку Игореве. 

5 

3 Литература XVIIIвека. Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи просвещения. Классицизм и его особенности. М.В. Ломоносов. Ода 

на день восшествия на всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление о 

Божьем величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к 

Фелице, Властителям и судиям, памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

5 

4 Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 4 

5 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.  

5 

6 Романтизм. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. Пушкин  К 

морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

13 

7 Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, 

я не Байрон, я другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. 

Гоголь. Мёртвые души. И.С. Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как 

сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она 

сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять в саду 

твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. 

Толстой. Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

26 

8 Литература  XX  века. Русская литература 20 века: богатство поисков и 

направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема Родины и её судьбы. 

И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои университеты. А.А. Блок. 

Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща 

золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. 

Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё 

24 



 

 

 

 

 

встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. В.В. Набоков. 

Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. Твардовский. 

Василий Тёркин. 

 

9. Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Богатство жанров, отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. 

Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. Деньги для Марии. А.В. Вампилов. 

Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. Шукшин. Ванька 

Тепляшин. 

 

 

15 

10. Контрольные работы 2 

11. Резерв 2 

12. Итого 102 


